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1.Целевой раздел 

Обязательная часть 

Пояснительная записка 

   Рабочая программа средней полилингвальной группы МБДОУ Детский сад № 91 

комбинированного вида ,  представляет  собой модель процесса воспитания и 

обучения детей данного возраста, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности, 

обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.   

Рабочая программа составлена по Федеральной образовательной программе    

дошкольного образования от 25 ноября 2022 года и спроектирована с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 
Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает: 

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной 

идентичности на доступном его возрасту содержании доступными средствами; 

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), 
ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и 

уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

‒ создание единого федерального образовательного пространства воспитания и 

обучения детей, равные, качественные условия ДО, вне зависимости от места и 
региона проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практиках(парциальные образовательные программы), отобранные с учетом 
приоритетных направлений, климатических особенностей, а также для обеспечения 

коррекции нарушений развития и ориентированные на потребность детей и их 

родителей: 

Объем образовательной части программы составляет 60% от ее общего объема. Иные 

40% составляют объем части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений. Содержательные и организационные аспекты данной части программы 

ориентированы на интеллектуальное, экологическое развитие воспитанников, а также 

поддержку детско-родительских отношений. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
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(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Нормативно-правовой базой для разработки рабочей Программы  является: 

➢ Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989)(вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

➢ Федеральная образовательная программа дошкольного образования (Федеральная 

программа) разработана в соответствии с  разработкой  и утверждением 

федеральных основных общеобразовательных программ, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. N 874 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., 

регистрационный N 70809). 

➢ ФГОС дошкольного образования (приказ  № 1155  Минобрнауки РФ от 17.10.13 г, 

действует с 01.01.2014 г) 

➢ Гигиенические нормативы - Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 

➢ «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28. Санитарные   правила   СП   2.4.3648-20 

➢ Постановление правительства РСО-А от 05.12.2017 г. № 452 «О государственной 

программе Республики Северная Осетия-Алания "Национально-культурное 

развитие осетинского народа" на 2018-2020 годы» 

 

➢ Постановление правительства РСО-А от 24 декабря 2020 года № 467 «О 

государственной программе Республики Северная Осетия-Алания "Национально-

культурное развитие осетинского народа" на 2021 - 2025 годы» 

➢ Методические материалы и пособия, разработанные кафедрой ЮНЕСКО СОГПИ. 

➢ Основная образовательная программа МБДОУ Детский сад № 91, 

➢ Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад № 91 комбинированного вида,  

➢ Инструктивно-методическое письмо по организации воспитательно - 

образовательного процесса на осетинском языке в дошкольных образовательных 

организациях Республики Северная Осетия-Алания в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом  от 11.10.2016. (приложение 1) 
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Цели и задачи реализации Федеральной  программы 

 

Цель программы: разностороннее развитие ребёнка 4-5 лет в период дошкольного 

детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-
нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-

культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде 

всего, жизнь, достоинство, права и   свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 
нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России. 

 
Цель Федеральной программы достигается через решение следующих задач. 

 

➢ формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры, приобщение к культурному наследию Родного края; 
➢ создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему 

миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

➢ создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей  и индивидуальных 

возможностей; 
➢ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

➢ обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей 

ребёнка, его инициативности, самостоятельности и ответственности; 
➢ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их 

безопасности; 

➢ достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 
      достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

      общего образования. 

 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Образовательный процесс основывается на следующих принципах, которые 

учитываются в обучении, воспитании детей и в оформлении развивающей среды: 

➢ принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 
➢ принцип научной обоснованности и практической применимости - содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики. 
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➢ принцип интеграции содержания дошкольного образования понимается нами как 

состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, 

взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей, 

обеспечивающее целостность образовательного процесса в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей. 

➢ комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, 

ориентированный на объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой темы в тесной взаимосвязи и 

взаимозависимости с интеграцией детских деятельностей. 
➢ принцип вариативности - у детей формируется умение в простейших и сложных 

ситуациях делать самостоятельный выбор на основе согласованных правил. 

➢ принцип минимакса обеспечивает продвижение каждого ребенка своим темпом и 

ориентирует на построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования. 

➢ принцип творчества ориентирует на приобретение детьми в ходе игры и любого 

вида деятельности собственного опыта творческой деятельности. 
 

 

Федеральная программа построена на следующих принципах ДОО, 

установленных ФГОС ДО: 

 
➢ полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

➢ построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 
➢ содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей раннего и 

дошкольного возрастов, а также педагогических работников (далее вместе – 

взрослые); 

➢ признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений; 

➢ поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

➢ сотрудничество МБДОУ с семьей; 

➢ приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
➢ формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

➢ возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

Программа: 

➢ сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФОП ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования; 
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➢ определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования; 

➢ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; 
➢ сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования. 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

➢ деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в разнообразных 
специфических детских видах деятельности как: игровая, познавательно -  

исследовательская , изобразительная, музыкальная и т.д.; 

➢ индивидуальный подход – построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

➢ дифференцированный подход в процессе образовательной деятельности - 
возможность объединения детей по интересу, особенностям развития, по выбору; учет 

индивидуальных и групповых интересов ребенка; 

➢ личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка и 
создания условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, 

интересов, склонностей; 

➢ интегративный подход, ориентирующий на интеграцию содержания дошкольного 

образования (интеграцию содержания различных образовательных областей и 

специфических видов детской деятельности по освоению образовательных 
областей). 

 

Обязательная часть Программы составляет 60%, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений - 40%. 

 
Для повышения своего профессионального уровня воспитатели средней 

полилингвальной группы взяли темы по самообразованию по познавательно-речевому 

развитию: 

Пилиева Альбина Тугановна «  Формирование речи детей среднего дошкольного 

возраста через дидактические игры и упражнения» 
Актуальность темы 

   В настоящее время особую актуальность приобретает проблема развития речи детей 

дошкольного возраста. 

   Развитие связной речи ребенка является важнейшим условием его полноценного 

речевого и общего психического развития, поскольку язык и речь выполняют 
психическую функцию в развитии мышления и речевого общения, в планировании и 

организации деятельности ребенка, самоорганизации поведения, в формировании 

социальных связей. Язык и речь - это основное средство проявления важнейших 

психических процессов памяти, восприятия, мышления, а также развития других сфер: 

коммуникативной и эмоционально-волевой. Речь ребенка является ключевым 
моментом в его развитии. Этим и обусловлен выбор моей темы. 

 

Чехоева Залина Митушовна «Развитие речи детей через театрализованную 

деятельность» 
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Актуальность: 

 

В последние годы, к сожалению, отмечается увеличение количества детей, имеющих 

нарушения речи. А ясная и правильная речь — это залог продуктивного общения, 

уверенности, успешности. 
Включение ребенка в театрализованную деятельность и использование различных 

видов творчества, позволяет нам создавать условия для формирования мотивации 

общения, связанной с творческой деятельностью. Ребенок оказывается в таких 

условиях, что у него возникает самостоятельное желание высказаться, поделиться 

своими впечатлениями. Именно через театрализованную деятельность мы можем 
развивать связную речь ребенка. 

 

Характеристика особенностей развития  детей средней группы 4 – 5 лет 

 Росто-весовые характеристики 

 
Средний вес девочек изменяется от 16 кг в четыре года до 18,4 кг в пять лет, у 

мальчиков – от 17 кг в четыре года до 19,7 кг в пять лет. Средняя длина тела у девочек 

изменяется от 100 см в четыре года до 109 см в пять лет, у мальчиков – от 102 см в 

четыре года до 110 см в пять лет. 
 

Функциональное созревание. Данный возраст характеризуется интенсивным 

созреванием нейронного аппарата ассоциативной коры больших полушарий. 

Возрастание специализации корковых зон и межполушарных связей. Правое 

полушарие является ведущим. 
 

Продолжается развитие скелета, мышц, изменяются пропорции тела. Слабо, но 

проявляются различия в строении тела мальчиков и девочек. 

 

Психические функции. Ведущим психическим процессом в данном возрасте является 
память. В четыре-пять лет интенсивно формируется произвольная память, но 

эффективность непроизвольного запоминания выше, чем произвольного. Начинает 

формироваться опосредованная память, но непосредственное запоминание 

преобладает. Возрастает объем памяти, дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

 
К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. 

Интеллектуализация процессов восприятия – разложение предметов и образов на 

сенсорные эталоны. Восприятие опосредуется системой сенсорных эталонов и 

способами обследования. Наряду с действиями идентификации и приравнивания к 

образцу, интенсивно формируются перцептивные действия наглядного моделирования 
(в основном, через продуктивные виды деятельности). Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Основной характеристикой мышления детей четырех-пяти лет является 

эгоцентризм. Наряду с интенсивным развитием образного мышления и расширением 
кругозора, начинает формироваться наглядно- схематическое мышление. Интенсивно 

формируется воображение. Формируются такие его особенности, как беглость, 

гибкость. С четырех лет внимание становится произвольным, увеличивается 

устойчивость произвольного внимания. На пятом году жизни улучшается 
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произношение звуков и дикция, расширяется словарь, связная и диалогическая речь. 

Речь становится предметом активности детей. Для детей данного возраста характерно 

словотворчество. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. В период четырех-пяти лет формируются основы 

познавательной активности и любознательности. 
 

Детские виды деятельности. На пятом году жизни ребенок осваивает сложную 

систему норм и правил, принятых в социуме. Формируется развернутая сюжетно-

ролевая игра, где центральным содержанием выступает моделирование системы 

человеческих отношений в ходе выполнения игровой роли. В данном возрасте в игре 
дети различают игровые и реальные отношения, характерна ролевая речь. Конфликты 

чаще возникают в ходе распределения ролей, роли могут меняться в ходе игры. Игра 

носит процессуальный, творческий характер. Детям доступны игры с правилами, 

дидактические игры. Развивается изобразительная деятельность. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности, замысел смещается с конца на 
начало рисования. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

 

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по образцу, 
доступно конструирование по схеме, по условию и по замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

 

Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики рук. 

 
Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются 

внеситуативные формы общения, в частности – внеситуативно-познавательная форма 

общения, возраст «почемучек» приходится именно на четыре-пять лет. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 
замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Со 

сверстниками продолжает формироваться ситуативно-деловая форма общения, что 

определяется развитием развернутой сюжетно-ролевой игры и совместными видами 

деятельности со сверстниками. При этом, характер межличностных отношений 

отличает ярко выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость 
сверстника, ребенок болезненно реагирует на похвалу другого ребенка со стороны 

взрослых, конфликтность со сверстниками также характерна для данного возраста. В 

группе формируется стабильная структура взаимоотношений между детьми, 

определяющая социометрический статус каждого ребенка. 

 
Саморегуляция. В период от четырех до пяти лет существенно возрастает роль 

регулятивных механизмов поведения. Потребность в самовыражении (стремление быть 

компетентным в доступных видах деятельности) определяет развитие произвольности. 

В игре ребенок может управлять собственным поведением, опираясь на систему 

правил, заложенных в данной роли. Ребенку доступно осознание основных правил 
поведения в ходе общения и поведения в социуме. Речь начинает выполнять роль 

планирования и регуляции поведения. Интенсивно формируются социальные эмоции 

(чувство стыда, смущение, гордость, зависть, переживание успеха-неуспеха и др.). 
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Личность и самооценка. У ребенка интенсивно формируется периферия 

самосознания, продолжает формироваться дифференцированная самооценка. Оценка 

взрослого, оценка взрослым других детей, а также механизм сравнения своих 

результатов деятельности с результатами других детей оказывают существенное 

влияние на характер самооценки и самосознания. Появляется краткосрочная временная 
перспектива (вчера-сегодня-завтра, было-будет). 

 

Планируемые результаты освоения программы в среднем дошкольном возрасте 

К пяти годам: 

➢ ребёнок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, 
действиям с физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего 

результата, испытывает потребность в двигательной активности; 

➢ ребёнок демонстрирует хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, 

гибкость, хорошее развитие крупной и мелкой моторики рук активно и с интересом 

выполняет основные движения, основные элементы общеразвивающих, спортивных 
упражнений, свободно ориентируется в пространстве, переносит освоенные 

упражнения в самостоятельную деятельность; 

➢ ребёнок интересуется факторами, обеспечивающими здоровье, стремится узнать 

о правилах здорового образа жизни, готов элементарно охарактеризовать своё 
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания; стремится к 

самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации; 

➢ ребёнок владеет знаниями и разными способами деятельности для решения 

поставленных взрослым задач, проявляет самостоятельность, умеет работать по 
образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, достигать запланированного 

результата; 

➢ ребёнок демонстрирует активность в общении, решает бытовые и игровые 

задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; без напоминания 

взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста»; 
➢ ребёнок выполняет самостоятельно знакомые правила общения со взрослыми, 

внимателен к словам и оценкам взрослого, стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению со взрослыми: задаёт много вопросов поискового 

характера, стремится к положительным формам поведения, замечает ярко 

выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по примеру 
воспитателя проявляет сочувствие; 

➢ ребёнок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению 

воспитателя может договориться со сверстниками, стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и уважению сверстников; 

➢ ребёнок проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации; в 
играх наблюдается разнообразие сюжетов; проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов-заместителей, активно включается в ролевой диалог со 

сверстниками, выдвигает игровые замыслы, в играх с правилами принимает игровую 

задачу;  

➢ ребёнок познаёт правила безопасного поведения и стремится их выполнять в 
повседневной жизни; 

➢ ребёнок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; 

отражает эти представления в играх; способен использовать обследовательские 

действия для выделения качеств и свойств предметов и материалов, рассказать о 
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предмете, его назначении и особенностях, о том, как он был создан; самостоятелен в 

самообслуживании; стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно 

включается в совместный труд со взрослыми или сверстниками; 

➢ ребёнок проявляет высокую активность и любознательность, задаёт много вопросов 

поискового характера; имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений 
об окружающем мире, с помощью воспитателя активно включается в деятельность 

экспериментирования, в процессе совместной исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 

природы, обследовательские действия; объединяет предметы и объекты в видовые 

категории с указанием характерных признаков; 
➢ ребёнок инициативен в разговоре, речевые контакты становятся более длительными 

и активными, использует разные типы реплик и простые формы объяснительной 

речи; большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности; самостоятельно пересказывает 

знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого составляет описательные 
рассказы и загадки; проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом 

слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 

 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения Федеральной 

программы (к концу дошкольного возраста): 

➢ у ребенка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые 

качества; 

➢ ребенок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может 

контролировать свои движение и управлять ими; 
➢ ребенок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной 

гигиены; 

➢ ребенок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные), участвует в туристских пеших прогулках, 

осваивает простейшие туристские навыки, ориентируется на местности; 
➢ ребенок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; 

➢ ребенок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может 

осуществлять анализ своей двигательной деятельности; 

➢ ребенок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе 

занятий физической культурой и ознакомлением с достижениями российского 
спорта; 

➢ ребенок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в 

двигательной деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его; 

➢ ребенок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему 
здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку другим 

людям; 

➢ ребенок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в 

различных видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

➢ ребенок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чувства других; 

договариваться и дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие 

конфликты конструктивными способами; 
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➢ ребенок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, 

регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых 

действий в конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; 

➢ ребенок стремится сохранять позитивную самооценку; 

➢ ребенок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим 
людям и самому себе; 

➢ у ребенка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

➢ ребенок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию 

(сочувствие, сопереживание, содействие); 

➢ ребенок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в 
социуме и соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом 

взаимодействии; 

➢ ребенок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и 

личностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных 

видов детской деятельности, принимать собственные решения и проявлять 
инициативу; 

➢ ребенок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и 

сверстниками, использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией 

общения, владеет коммуникативно-речевыми умениями; 
➢ ребенок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных 

жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам 

познавательного характера, определяет характеры персонажей, мотивы их 

поведения, оценивает поступки литературных героев; 

➢ ребенок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в 
котором он живет: элементарными представлениями из области естествознания, 

математики, истории, искусства и спорта, информатики и инженерии и тому 

подобное; о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

семейных традициях; об обществе, его национально-культурных ценностях; 
государстве и принадлежности к нему; 

➢ ребенок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и 

сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; 

способен самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать; строить смысловую картину 
окружающей реальности, использует основные культурные способы деятельности; 

➢ ребенок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые 

представления о важных исторических событиях Отечества; имеет представление о 

многообразии стран и народов мира; 

➢ ребенок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о 
количестве, форме, величине предметов, пространстве и времени, умения считать, 

измерять, сравнивать, вычислять и тому подобное; 

➢ ребенок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, 

формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства проверки 

предположений: сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, 
некоторые цифровые средства и другое; 

➢ ребенок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой 

природы России и планеты, их отличительных признаках, среде обитания, 

потребностях живой природы, росте и развитии живых существ; свойствах неживой 
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природы, сезонных изменениях в природе, наблюдает за погодой, живыми 

объектами, имеет сформированный познавательный интерес к природе, осознанно 

соблюдает правила поведения в природе, знает способы охраны природы, 

демонстрирует заботливое отношение к ней; 

➢ ребенок способен воспринимать и понимать произведения различных видов 
искусства, имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности; 

➢ ребенок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с 

различными видами и жанрами искусства; обладает начальными знаниями об 

искусстве; 
➢ ребенок владеет умениями, навыками и средствами художественной 

выразительности в различных видах деятельности и искусства; использует 

различные технические приемы в свободной художественной деятельности; 

➢ ребенок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, 

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, 
художественных проектах; 

➢ ребенок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее 

точной передачи образа и своего замысла, способен создавать сложные объекты и 

композиции, преобразовывать и использовать с учетом игровой ситуации; 
➢ ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, предлагает и объясняет замысел игры, комбинирует сюжеты на основе 

реальных, вымышленных событий, выполняет несколько ролей в одной игре, 

подбирает разные средства для создания игровых образов, согласовывает свои 

интересы с интересами партнеров по игре, управляет персонажами в режиссерской 
игре; 

➢ ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к 

развивающим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и 

правилами может объяснить содержание и правила игры другим детям, в 

совместной игре следит за точным выполнением правил всеми участниками; 
➢ ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной 

деятельности и элементы готовности к школьному обучению. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования старшей и 

подготовительной групп (5-7 лет)   ( РЕГИОНАЛЬНАЯ ПАРЦИАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ «ИРЫСТОН – НÆ РАЙГУРÆН  

БÆСТÆ!») 

➢ - Знает название Республики, населенного пункта в котором живет  
➢ - Знает названия рек, протекающих в Осетии  

➢ - Знает кто такие осетины  

➢ - Знает уклад жизни осетин  

➢ - Знает героев Республики  

➢ - Знает праздники народного календаря  
➢ - Знает потешки и поговорки   

➢ - Знает песенный фольклор  

➢ - Знает народные музыкальные инструменты  

➢ - Знает игры народные  
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➢ - Знает пословицы и сказки  

➢ - Знает  народные промыслы  

➢ - Знает осетинских писателей , поэтов и их произведения  

➢ - Знает художников Осетии и их произведения  

➢ - Знает композиторов Осетии и их произведения  
➢ - Знает памятники и композиции родного города  

➢ - Знает растительный мир Осетии  

➢ - Знает животный мир Осетии  

 

 
Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

Она позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на 
основе полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, 

содержание и организацию образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика является основой для целенаправленной деятельности 
педагога, начальным и завершающим этапом проектирования образовательного 

процесса в дошкольной группе. Ее функция заключается в обеспечении эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются 
требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках 

педагогической диагностики. Вопрос о её проведении для получения информации о 

динамике возрастного развития ребёнка и успешности освоения им Программы, 

формах, организации и методах решается непосредственно ДОО. 
 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

− планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры 

дошкольного образования и представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного 

детства; 

− целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной 
оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей; 

− освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

 
Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических 

действий и осуществляется их дальнейшее планирование. Результаты педагогической 
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диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 

Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных 

особенностях развития ребенка. На основании этой информации разрабатываются 

рекомендации для воспитателей и родителей (законных представителей) по 

организации образовательной деятельности, планированию индивидуальной 
образовательной деятельности. 

 

Педагогическая диагностика проводится на начальном этапе освоения ребенком 

образовательной программы (в начале учебного года или в зависимости от времени его 

поступления в дошкольную группу - стартовая диагностика) и на завершающем этапе 
освоения программы его возрастной группой (в конце учебного года - заключительная, 

финальная диагностика). При проведении диагностики на начальном этапе 

учитывается адаптационный период пребывания ребенка в группе.  

Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 
индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в 

произвольной форме на основе мало формализованных диагностических методов: 

наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности 

(рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и др.), специальных 
диагностических ситуаций. При необходимости используются специальные методики 

диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития. 

 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 
Осуществляя педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка 

в естественных условиях, в разных видах деятельности, специфичных для детей 

раннего и дошкольного возраста. Ориентирами для наблюдения являются возрастные 

характеристики развития ребенка. Они выступают как обобщенные показатели 

возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 
соответствующих образовательных областях. Педагог может установить соответствие 

общих планируемых результатов с результатами достижений ребенка в каждой 

образовательной области. 

Педагог наблюдает за поведением ребенка в деятельности (игровой, общении, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), 
разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и 

самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения 

педагог отмечает особенности проявления ребенком личностных качеств, 

деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и 

неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 
В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления каждого 

показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота 

проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. 

Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и 
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ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении 

субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог 

выбирает самостоятельно.  

Фиксация данных наблюдения позволят педагогу отследить, выявить и 
проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а 

также скорректировать образовательную деятельность с учетом индивидуальных 

особенностей развития ребенка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной 

форме, которые позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к 
определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях 

окружающей действительности и др. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по 

лепке, построек, поделок и др.). Полученные в процессе анализа качественные 
характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной 

деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой 

деятельностью). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 
которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует развивающую 

предметно-пространственную среду, мотивирующую активную творческую 

деятельность воспитанников, составляет индивидуальные образовательные маршруты 

освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует 

образовательный процесс. 
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 
представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и оказания адресной 

психологической помощи. 

 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, в начале и 

конце учебного года. Диагностические задания по программе «От Рождения до 

школы «под ред. Н.Е.Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. По программе 

К.Джимиевой 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Характеристика развития ребенка 4-5 лет. 

  

Это период жизни ребенка можно обозначить как переход от раннего детства к 

дошкольному.  Малыш активно развивается, познает окружающий мир и открывает его 

для себя с помощью общения со взрослыми и сверстниками. 
 

Развитие личности ребенка 4-5 лет. 

Ребенок начинает осознавать себя в этом мире и начинает более чутко воспринимать 

отношение к себе окружающих. В период 4-5 лет у ребенка формируется такая важная 
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черта, как самооценка. Это один из важных показателей развития личности. Процесс 

формирования самооценки зависит от активного общения с окружающим его миром и 

в первую очередь - со взрослыми. Ребенок копирует поведение родителей, старших 

братьев и сестер, особенно поведение, которое получает положительные отклики у 

окружающих. 
 

Каждый ребенок по природе своей  хочет быть хорошим, чтобы заслужить похвалу и 

высокую оценку.  Поэтому важно как  со стороны родителей, так и со стороны 

педагогов  поощрять подобные стремления. Если ребенок поступает хорошо, его 

необходимо поддержать похвалой, обязательно указав за что именно его хвалят. 
 

Однако ребенку 4-5 лет очень трудно оценивать себя критически. Он может 

сомневаться в своих силах, но признавать свою вину ему пока трудно. 

 

 В 4 года  начинается развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства вашего 
ребенка становятся более глубокими и устойчивыми; радость от непосредственного 

общения переходит в более сложное чувство симпатии и привязанности. Таким 

образом, в этом возрасте формируются нравственные эмоций - чуткость, доброта, 

чувство дружбы и постепенно - чувство долга. 
 

К 4-м годам закладывается новое отношение к предметному миру – созидательное, то 

есть ранее ребенок изучал мир в том виде, в котором мир существовал вокруг малыша. 

Теперь у ребенка появляется способность и возможность преобразования предметов 

окружающего мира. То есть в этом периоде жизни идет интенсивное развитие 
познавательной сферы ребенка. 

 

Следовательно, для гармоничного развития ребенка необходимо не только давать ему 

новые знания в увлекательной форме, но и максимально уважительно относиться с 

собственным умственным поискам малыша и их результатам. На пятом году жизни 
ребенок способен размышлять на темы, не касающиеся непосредственной 

деятельности и порой приходить к неправильным выводам. Но взрослые должны 

проявлять  интерес к первым интеллектуальным поискам ребенка и уважая их 

корректировать в нужную сторону. 

 
С этого возраста интеллект ребенка способен накапливать фактические знания об 

окружающем мире, никогда ими не виденные (о животных, машинах, странах и т.д.) С 

этими знаниями ребенок приобретает определенное отношение к описываемому миру ( 

страх к хищникам, любовь домашним животным  и т.д.) 

 
В этот периода жизни дети активно стремятся к самостоятельности, но неудачи порой 

сильно обескураживают их. И если неудач много, возможно появление чувства 

неуверенности. 

 

Общение ребенка 4-5 лет. 
У ребенка появляется большой интерес к ровесникам, и он от внутрисемейных 

отношений все больше переходит к более широким отношениям с миром.  
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Отношения со сверстниками в этом возрасте носят четко разделенный характер на 

«плохих» и «хороших». Эта оценка, как правило, дается на основании мнения 

взрослых (воспитателей, родителей). Дети дружат, ссорятся, мирятся, обижаются, 

ревнуют, помогают друг другу. Общение со сверстниками занимает все большее место 

в жизни ребенка, все более выраженной становится потребность в признании и 
уважении со стороны ровесников. 

 

 Ребенок стремится к партнерству в играх, ему уже неинтересно просто играть 

«рядом». Начинают складываться предпочтения по половому признаку. Игровые 

объединения становятся более или менее устойчивыми. 
 

Наступает период «почемучек»: ребенок начинает задавать массу вопросов. Это 

происходит потому, что ведущий мотив такого общения - познавательный. Взрослый 

для ребенка 4 -5 лет основной и непререкаемый источник знаний. 

 

Развитие психических процессов  в 4-5 лет. 

Восприятие. 

В этом возрасте ребенок активно развивает способность восприятия и познания 

свойств предметов: измерение, сравнение путем наложения и прикладывания 
предметов друг к другу. Также продолжается исследование формы, цвета и величины 

предметов. А также вводятся такие категории как время (время суток, времена года), 

пространство (верх, низ, далеко, близко),  вкус, запах, звук и качество поверхности. 

Формируется представление об основных геометрических фигурах (круг, квадрат, 

прямоугольник, овал, многоугольник). 
 

Внимание. 

Устойчивость внимания увеличивается. Ребенок способен сосредоточить свою 

деятельность в течение 15-20 минут. При выполнение некоторых действий он может 

удержать в памяти несложное условие (инструкцию). Для развития этого навыка 
ребенку нужно научиться больше рассуждать вслух при выполнении задания. Тогда 

длительность удержания внимания будет расти. 

 

Память. 

Сначала у ребенка этого возраста развиваются навыки произвольного припоминания. 
То есть ребенок может целенаправленно припомнить картину произошедшего без 

точных деталей и временных ограничений. Далее развивается способность 

преднамеренного запоминания, и эта возможность у ребенка усиливается при ясности 

и эмоциональной мотивации действия, например запоминание необходимого набора 

игрушек для игры или «поделка – подарок маме». Важно при заучивании какого-либо 
материала чтобы ребенок понимал смысл данного материала. Таким образом, можно 

сказать. Что к 5 годам объем памяти ребенка постепенно возрастает и это дает 

возможность более четкого воспроизведения выученного материала. Дети способны 

запомнить поручения взрослых, принять задачу на запоминание. 

 
Мышление. 

В это время у ребенка начинает свое развитие образное мышление, с помощью 

которого дети способны использовать простые схематичные изображения для решения 

несложных задач (построение по схеме, лабиринты). Также развивается такое свойство 
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как предвосхищение – способность сказать, что произойдет с предметами в результате 

их взаимодействия. 

 

У детей этого возраста преобладает наглядно-образное мышление, то есть 

представление предмета или действия с ним, неотрывно от самого предмета. А также 
находить различия и сходства между предметами. 

 

Появляется способность собрать картинку из 4 частей без опоры на образец. А также, 

усложняются категории обобщения (фрукты, овощи, одежда, транспорт, мебель, 

посуда, обувь). 
 

Воображение. 

Продолжает активно развиваться. Появляются такие способности как: оригинальность 

и произвольность (то есть возможность «придумывания» по собственному желанию). 

Ребенок может сам придумать сказку на заданную тему. 
 

Речь. 

К 5 годам улучшается произношение звуков и дикция. Ребенок активно пользуется 

речью, удачно имитируют голоса животных, способны интонационно выделять речь 
тех или иных персонажей. Развивается грамматика слов. В общении со сверстниками 

дети используют «ситуативную» речь (относящуюся к происходящей в данный момент 

ситуации). А при общении со взрослыми «внеситуативную» (не относящуюся к данной 

конкретной ситуации, произошедшее в прошлом или будущем). 

 
Увеличивается словарный запас. При описании предметов большая часть определений 

становится развернутой: 2-3 признака, с элементами сравнения («Блестит как золото»). 

 

В речи появляются простые распространенные и сложные предложения, Объемы 

рассказов приближаются к объемам 6-7 летнего возраста: в среднем 25 слов. 
 

Словарный запас ребенка среднего возраста составляет 1500-2000 слов 

 

Рекомендуемые игры с ребенком 4-5 лет. 

Игры на развитие мелкой моторики (сортеры, пазлы, лего, конструкторы разных 
форм). 

Игры на развитие крупной моторики – подвижные игры с крупными игрушками 

(машины, куклы), спортивные игры (мяч, прыгалка). 

Игры на развитие воображения: один предмет – несколько предметов (ложка: меч, 

лопата, машина и т.д.). 
Ролевые игры: магазин, больница, детский сад и т.д. 

Творческие игры: рисование (карандашами и красками), пластилин (предпочтительно 

не очень мягкий), аппликация. 

 

Обязательно чтение литературы по возрасту, предпочтительно  сказки. Одни и те же 
произведения могут быть прочитаны неоднократно. Дети в этом возрасте любят 

повторение и в конце беседа о героях и их приключениях: что было?, что случилось и 

почему?. Если сказка не большая можно попросить ребенка назвать главных героев и 

коротко рассказать сюжет. При этом необходимо обращать внимание на 
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эмоциональную окраску героев (злой, добрый, веселый, грустный, радостный и т.д.) 

Этот вид вашего общения с малышом хорошо развивает все мышление и речь и 

внутренний эмоциональный мир. 

 

Компьютерные игры в этом возрасте пока не рекомендуется. 

 

Национально-региональный компонент.  

Цель и принципы, планируемые результаты 

Цель: приобщение к истории и культуре своего народа, содействие целостному 

восприятию явлений окружающего мира в его многообразии и значимости, 
формирование у детей интереса к культурно-историческому наследию и ценностному 

отношению к родному краю. 

Принципы работы: 

•Системность и непрерывность 

•Личностно- ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 
взрослых 

•Свобода индивидуального личностного развития 

•Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка 
•Принцип регионализации (учет специфики региона) 

 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе, культуре. Очень важно в этом возрасте чувство 

любви и привязанности к природным культурным ценностям родного края, так как 
именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

 

Планируемые результаты поликультурного воспитания: 

- у детей сформированы представления о достопримечательностях города Владикавказ 

и республики РСО-Алания в целом. 
- сформированы представления о природе Северной Осетии. 

- развиты познавательные интересы к истории родного города, к историческим, 

культурным, географическим, природно- экологическим своеобразиям родного 

региона. 

- развито бережное отношение к городу Владикавказу его достопримечательностям, 
культурным ценностям, природе. 

- сформировано чувство любви к родному дому, семье, уважению к старшим и их 

труду. 

- сформировано чувство гордости за своих земляков, эмоционально – ценностное 

отношение к краю, приобщить их к богатому культурному наследию осетинского 
народа. 

- освоение детьми национальной культуры на основе знакомства с жизнью и бытом 

народа родного края, особенностями материальной и духовной среды. 

- развитие интереса и желания говорить на осетинском разговорном языке. 

- имеют представления о народных промыслах, традициях, народных инструментах. 
- знают животных занесенных в Красную книгу Северной Осетии. 

  Национально-региональный компонент способствует включению воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями родного края. 
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  В организации и  содержании образования учитывать природно-географическое и 

культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к 

родному краю. Дети проявляют интерес и уважение к родному краю, имеют 

представление об его основных достопримечательностях. 

  Национально-региональный компонент (родная природа, культурное наследие , 
памятники архитектуры, искусства, декоративно-прикладного искусства, 

художественно-ремесленные традиции, язык, обряды, фольклор, народные игры и др.) 

в дошкольном образовании помогает детям ощутить и сознать свою принадлежность к 

своей «Малой Родине»,  к своему дому, воспринимая всю полноту ближайшего 

окружения, усваивая при этом общечеловеческие и национальные ценности в 
духовном, материальном и морально-эстетическом плане. 

       В основе привития духовно-нравственных начал у дошкольников лежит ряд 

принципов, обеспечивающих построение образовательного процесса с учетом 

специфики социальных и природных особенностей региона. При этом «погружение» 

детей в краеведческий материал происходит постепенно, от близкого, понятного детям, 
к далекому: от семьи к селу-городу  и далее к региону, стране. Одновременно идет 

«погружение» в историю своего села-города , к истокам его возникновения. Таким 

образом, у детей постепенно складывается целостная картина окружающего мира. 

 
Основными целями регионального компонента являются:  

➢ создание педагогических условий для успешной социализации личности в условиях 

региона 

➢ профессионального самоопределения и непрерывного образования 

➢ обеспечение единства образовательного пространства 
 

Использование регионального компонента как одного из средств социализации 

дошкольников предполагает следующее: 

1. Знакомство с родным краем входит в образовательный процесс, выстроенный на 

основе доминирующих целей базовой программы, в которую гармонично вписывается 
краеведческий материал. 

2. Введение регионального содержания с учётом принципа постепенного перехода от 

более близкого ребёнку, личностно значимого (дом, семья, к менее близкому – 

культурно историческим фактам). 

3. Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, природе родного 
края: дети сами выбирают деятельность,  в которой они хотели бы участвовать, чтобы 

отразить свои чувства и представления об увиденном и услышанном (творческая игра, 

составление рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, 

рисование, благоустройство и охрана окружающей природы). 

4. Осознанный выбор методов знакомства с родным городом, повышающих 
познавательную и эмоциональную активность детей. 

Критерии оценки усвоения содержания программы воспитанниками средней 

группы (4-5 лет)                (Высокий уровень) 

1. Знает и использует в активной речи потешки,  загадки, считалки, образные 

выражения, пословицы и поговорки. Знает сказочных героев, узнает их в 
произведениях изобразительного искусства.  

2. Принимает активное участие в народных праздниках, Эмоционально откликается на 

них. Активно включается в народные игры и хороводы.  

3. Узнает народную музыку, песни и эмоционально на нее откликается.  
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4. Знает и различает элементы народного костюма: .  

5. Знает народную игрушку:   

6. Умеет различать предметы осетинской сакли.  

7. Знает и отличает диких и домашних животных и их детенышей.  

8. Знает и называет сезонные изменения в природе. 
 

Чем разнообразнее способы, формы и приёмы познания мира и его отражения, тем 

выше уровень не только информированности, но и любознательности, увлечённости. 

Приобщение детей к региональной культуре связано с понятием «интерес». Именно он 

лежит в основе эффективного решения многих педагогических задач. 
Между интересом и деятельностью наблюдается двусторонняя связь: интерес 

развивается в деятельности и в ней же реализуется. Кроме того, интерес меняет 

характер деятельности, повышает её продуктивность. 

Чтобы поддержать у ребёнка любопытство и интерес, необходимы объективные и 

субъективные условия. 
К объективным условиям относятся: 

а) Внутренние побудительные силы, приводящие в движение духовные и умственные 

возможности детей. 

б) Это удовлетворение, соответствующее эстетическим вкусам, значимость 
деятельности. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (Обязательная часть) 

Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по 

образовательным областям. 

Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, 

реализуемые МБДОУ по основным направлениям развития детей дошкольного 

возраста: 

- социально-коммуникативного; 
- познавательного; 

- речевого; 

- художественно-эстетического; 

- физического развития. 

В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание 
образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной 

группе 

детей - в возрасте от двух до пяти лет. 

Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям 

российского народа, формирование у них ценностного отношения к окружающему 
миру. 

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных задач 

приводится в Программе воспитания. 

Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) в сфере социальных отношений: 

- формировать положительную самооценку, уверенность в своих силах, стремление к 

самостоятельности; 
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- развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, слабым и нуждающимся 

в 

помощи, воспитывать сопереживание героям литературных и анимационных 

произведений, 

доброе отношение к животным и растениям; 
- развивать позитивное отношение и чувство принадлежности детей к семье, уважение 

к 

родителям (законным представителям), педагогам и окружающим людям; 

- воспитывать доброжелательное отношение ко взрослым и детям; 

- воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 
правила поведения, быть вежливыми в общении со взрослыми и сверстниками; 

- развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности; 

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

- воспитывать уважительное отношение к Родине, символам страны, памятным 
датам; 

- воспитывать гордость за достижения страны в области спорта, науки, искусства и 

других областях; 

- развивать интерес детей к основным достопримечательностями населенного пункта, в 
котором они живут. 

3) в сфере трудового воспитания: 

- формировать представления об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; 

- воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях; 
вовлекать в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда; 

- развивать самостоятельность и уверенность в самообслуживании, желании 

включаться в повседневные трудовые дела в ДОО и семье; 

4) в области формирования основ безопасного поведения: 

- обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, 
на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; 

- знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных 

ситуациях; 

- формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 
- формировать представления о правилах безопасного использования электронных 

гаджетов, в том числе мобильных устройств, планшетов и прочее, исключая 

практическое использование электронных средств обучения. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) В сфере социальных отношений. 

Педагог обогащает представления детей об их развитии, проговаривает и фиксирует 

внимание на разнообразных возрастных изменениях (когда я был маленький, когда я 

буду взрослым). Способствует освоению детьми традиционных представлений о 

половых и гендерных различиях, семейных ролях и отношениях. 

Формирует положительную самооценку, уверенность в своих силах, отмечает 
позитивные изменения в развитии и поведении детей, бережно и тактично помогает 

ребёнку обнаружить свои ошибки и найти адекватный способ их устранения. 

Педагог способствует распознаванию и пониманию детьми эмоциональных состояний, 

их разнообразных проявлений, связи эмоций и поступков людей. Создает ситуации 
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получения детьми опыта проявления сочувствия и содействия (эмпатийного 

поведения) в ответ на эмоциональное состояние сверстников и взрослых, воспитывает 

чувствительность и внимательность к затруднениям и переживаниям окружающих. 

При чтении художественной литературы, просмотре фрагментов анимационных 

фильмов педагог обращает внимание на разнообразие эмоциональных проявлений 
героев, комментирует и обсуждает с детьми обусловившие их причины. 

Педагог развивает позитивное отношение и чувство принадлежности детей к семье, 

уважение к родителям (законным представителям): обогащает представление о 

структуре и составе семьи, родственных отношениях; семейных событиях, делах. 

Обеспечивает включенность детей в детское сообщество, умение согласовывать 
взаимоотношения со сверстниками. Побуждает детей наблюдать за поведением 

сверстников, развивает чувствительность к поступкам сверстников, интерес к их 

действиям. Способствует освоению детьми вербальных и невербальных средств и 

способов обращения к сверстникам, привлечения внимания и демонстрации своего 

расположения. Поддерживает детей в ситуации, когда им трудно выразить 
собственные потребности и при урегулировании конфликтов между сверстниками, 

демонстрирует культурные формы общения. Поощряет инициативу и самостоятельный 

выбор детьми занятий и партнеров, обогащает умение договариваться, поддерживает 

совместные дела детей в небольших группах (3-4 человека). Обеспечивает развитие 
личностного отношения ребёнка к соблюдению или нарушению моральных норм при 

взаимодействии со сверстником. 

Создает условия для развития детско-взрослого сообщества. Способствует освоению 

правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: напоминает и 

демонстрирует различные формы приветствия, прощания, выражения благодарности и 
просьбы. Знакомит детей с правилами поведения в общественных местах. 

Развивает позитивное отношение к ДОО: знакомит с педагогическими и иными 

работниками ДОО, с доступными для восприятия детьми правилами 

жизнедеятельности в ДОО; её традициями; воспитывает бережное отношение к 

пространству и оборудованию ДОО. 
Обращает внимание детей на изменение и украшение её помещений и территории, 

поддерживает инициативу детей и совместно планирует презентацию продуктов 

деятельности (рисунков, поделок) в пространстве группы и прилегающих к ней 

помещениях. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

Воспитывает уважительное отношение к нашей Родине – России. Продолжает 

знакомить с государственной символикой Российской Федерации: Российский флаг и 

герб России; 

воспитывает уважительное отношение к символам страны. 

Обогащает представления детей о государственных праздниках: День защитника 
Отечества, День Победы. Знакомит детей с содержанием праздника, с памятными 

местами в населенном пункте, котором живет, посвященными празднику. 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: знакомит с основными 

достопримечательностями населенного пункта, развивает интерес детей к их 

посещению с родителями (законными представителями); знакомит с названиями улиц, 
на которых живут дети. 

Поддерживает эмоциональную отзывчивость детей на красоту родного края. Создает 

условия для отражения детьми впечатлений о малой родине в различных видах 
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деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 

сюжет и так далее). 

Поддерживает интерес к народной культуре страны (традициям, устному народному 

творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам). 

3) В сфере трудового воспитания. 

Педагог знакомит детей с содержанием и структурой процессов хозяйственно-

бытового труда взрослых, обогащает их представления, организуя специальные 

образовательные ситуации с моделированием конкретных трудовых процессов 

взрослых, работающих в ДОО (как музыкальный руководитель готовится к занятиям с 

детьми, как электрик меняет электрические лампочки в групповой комнате, повар 
делает салат на обед). Беседует с детьми, обращает внимание на целостность трудового 

процесса, направленного на продуктивный результат, вызывает у детей добрые и 

уважительные чувства к взрослым, которые заботятся о жизнедеятельности детей в 

ДОО. 

Педагог поддерживает инициативу детей узнать и рассказать о трудовой деятельности 
взрослых, поощряет коммуникативную активность ребёнка, связанную с желанием 

рассказать о профессии мамы или папы, описать их трудовые действия, рассказать о 

результатах их труда. 

Педагог расширяет представление детей о предметах как результате труда взрослых, о 
многообразии предметного мира материалов (металл, стекло, бумага, картон, кожа и 

тому подобное), знакомит детей с ключевыми характеристиками материалов, 

организуя экспериментирование способствует обогащению представлений детей об 

отличительных признаках материалов для создания продуктов труда (прочный 

(ломкий) материал, промокаемый (водоотталкивающий) материал, мягкий (твердый) 
материал и тому подобное). 

Педагог рассказывает детям о бытовой технике, помогающей взрослым организовать 

бытовой труд дома: стиральная и посудомоечная машины, пылесос, мультиварка, 

миксер, мясорубка; беседует с детьми о назначении бытовой техники, формирует 

представление о её назначении для ускорения и облегчения процессов бытового труда. 
 

Педагог создает условия для позитивного включения детей в процессы 

самообслуживания в режимных моментах группы, поощряет желание детей проявлять 

самостоятельность и инициативность, используя приемы поощрения и одобрения 

правильных действий детей, результатов процесса самообслуживания. 
Одобряет действия детей, направленные на оказание взаимопомощи (помочь доделать 

поделку, помочь одеться, помочь убрать со стола и тому подобное). 

В процессе самообслуживания обращает внимание детей на необходимость бережного 

отношения к вещам: аккуратное складывание одежды, возвращение игрушек на место 

после игры и тому подобное. В процессе самообслуживания педагог напоминает детям 
о важности соблюдения очередности действий в трудовом процессе для достижения 

качественного результата, демонстрирует детям приемы самоконтроля для оценки 

результата, поощряет действия детей, направленные на применение способов 

самоконтроля в процессе выполнения 

действий. 
4) В области формирования основ безопасности поведения. 

Педагог способствует обогащению представлений детей об основных правилах 

безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в реальном общении с 

незнакомыми людьми и в телефонных разговорах с ними. 



 

26 
 

Создает условия для расширения и углубления интереса детей к бытовым приборам и 

предметам быта, обсуждает вместе с детьми правила их использования, поощряет 

стремление детей поделиться своим опытом с другими, предлагает детям рассказать о 

том, как они дома 

соблюдают правила безопасного поведения, выбирает вместе с детьми лучшие 
примеры. 

Обсуждает с детьми, что порядок в доме и ДОО необходимо соблюдать не только для 

красоты, но и для безопасности человека, что предметы и игрушки необходимо класть 

на свое место. 

Рассматривает вместе с детьми картинки с правилами и алгоритмами поведения в 
ситуациях, опасных для здоровья и жизни, которые могут произойти с детьми дома, в 

условиях ДОО, в ближайшем с домом окружении: если неосторожно пользоваться, 

брать без разрешения или играть острыми, колющими, режущими предметами, то 

можно порезаться или уколоться, лучше предупредить взрослого и пользоваться 

только под его присмотром. 
Создает игровые ситуации, в которых ребёнок может закрепить опыт безопасного 

поведения в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. Обсуждают 

с детьми правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях: как позвать 

взрослого на помощь, как вызвать помощь по мобильному устройству и тому 
подобное. 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям 

«Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», 

«Дружба», «Сотрудничество», «Труд».  

 

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

• воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, 
своей стране; 

• воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым 

(родителям (законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне 

зависимости от их этнической и национальной принадлежности; 

• воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 
нравственным и культурным традициям России; 

• содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

• воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 
личностной позиции; 

• создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

• поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 
• формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

 

Познавательное развитие. 
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В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств; 
2) развивать способы решения поисковых задач в самостоятельной и совместной со 

сверстниками и взрослыми деятельности; 

3) обогащать элементарные математические представления о количестве, числе, форме, 

величине предметов, пространственных и временных отношениях; 

4) расширять представления о себе и своих возможностях в познавательной 
деятельности с родителями (законными представителями) и членам семьи; продолжать 

развивать представления детей о труде взрослого; 

5) развивать представления детей о своей малой родине, населенном пункте, в котором 

живут, его достопримечательностях, поддерживать интерес к стране; знакомить с 

традициями и праздниками, принимать участие в подготовке к праздникам, 
эмоционально откликаться на участие в них; 

6) расширять представления о многообразии объектов живой природы, их 

особенностях, питании, месте обитания, жизненных проявлениях и потребностях; 

7) обучать сравнению и группировке объектов живой природы на основе признаков, 
знакомить с объектами и свойствами неживой природы, отличительными признаками 

времен года, явлениями природы и деятельностью человека в разные сезоны, 

воспитывать эмоционально-положительное отношение ко всем живым существам, 

желание их беречь и заботиться. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

на основе обследовательских действий педагог формирует у детей умение различать и 

называть уже известные цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный) и 

оттенки (розовый, голубой, серый); знакомит с новыми цветами и оттенками 

(коричневый, оранжевый, светло-зеленый). Развивает способность различать и 
называть форму окружающих предметов, используя сенсорные эталоны 

геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник); находить 

отличия и сходства между предметами по 2-3 признакам путем непосредственного 

сравнения, осваивать группировку, классификацию; описывать предметы по 3-4 

основным свойствам. 
2) Математические представления: 

педагог формирует у детей умения считать в пределах пяти с участием различных 

анализаторов (на слух, ощупь, счет движений и другое), пересчитывать предметы и 

отсчитывать их по образцу и названному числу; способствует пониманию 

независимости числа от формы, величины и пространственного расположения 
предметов; помогает освоить порядковый счет в пределах пяти, познанию 

пространственных и временных отношений (вперед, назад, вниз, вперед, налево, 

направо, утро, день, вечер, ночь, вчера, сегодня, завтра). 

3) Окружающий мир: 

педагог демонстрирует детям способы объединения со сверстниками для решения 
поставленных поисковых задач (обсуждать проблему, договариваться, оказывать 

помощь в решении поисковых задач, распределять действия, проявлять инициативу в 

совместном решении задач, формулировать вопросы познавательной направленности и 

так далее); 
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расширяет представления детей о свойствах разных материалов в процессе работы с 

ними; подводит к пониманию того, что сходные по назначению предметы могут быть 

разной формы, сделаны из разных материалов; дает почувствовать и ощутить, что 

предметы имеют разный вес, объем; демонстрирует и разъясняет детям способы 

взвешивания, сравнения предметов между собой, показывая избегание возможности 
сделать ложные выводы (большой предмет не всегда оказывается более тяжелым); 

показывает ребёнку существующие в окружающем мире простые закономерности и 

зависимости, например, если холодно - нужно теплее одеться, если темно - нужно 

зажечь свет, если сильный ветер - закрыть окно. Указывает на необходимость замечать 

целесообразность и целенаправленность некоторых действий, видеть простейшие 
причины и следствия собственных действий; 

педагог продолжает расширять представления детей о членах семьи, о малой родине и 

Отечестве; представления о населенном пункте, в котором живут, некоторых 

городских объектах, видах транспорта; расширяет и обогащает начальные 

представления о родной стране, некоторых общественных праздниках и событиях. 
Знакомит детей с трудом взрослых в городе и сельской местности; знакомит со 

спецификой зданий и их устройством в городе и селе (дома высокие, с балконами, 

лифтами, ванной; дома невысокие, с печкой, садом, огородом, будкой для собаки и так 

далее), с разными учреждениями: общеобразовательные организации, ДОО, 
поликлиники, магазины, парки, стадионы и другие. 

4) Природа: 

педагог продолжает знакомить ребёнка с многообразием природы родного края, 

представителями животного и растительного мира, изменениями в их жизни в разные 

сезоны года. Демонстрирует процесс сравнения группировки объектов живой природы 
на основе признаков (дикие - домашние, хищные - травоядные, перелетные - 

зимующие, деревья - кустарники, травы - цветковые растения, овощи - фрукты, ягоды, 

грибы и другое). Знакомит с объектами и свойствами неживой природы (камни, песок, 

глина, почва, вода), с явлениями природы в разные сезоны года (листопад, ледоход, 

гололед, град, ветер); свойствами и качествами природных материалов (дерево, металл 
и другое), используя для этого простейшие 

опыты, экспериментирование; 

в процессе труда в природе педагог формирует представление детей об элементарных 

потребностях растений и животных: питание, вода, тепло, свет; углубляет 

представление о том, что человек ухаживает за домашними животными, комнатными 
растениями, за огородом и садом, способствует накоплению положительных 

впечатлений ребёнка о природе. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Человек», 

«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; приобщение к отечественным традициям и праздникам, к 

истории и достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от 
их этнической принадлежности; воспитание уважительного отношения к 

государственным символам страны (флагу, гербу, гимну); 

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 
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Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

1) Развитие словаря: 

обогащение словаря: вводить в словарь детей существительные, обозначающие 
профессии, глаголы, трудовые действия. 

 Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета, время 

суток, характеризовать состояние и настроение людей; активизация словаря: 

закреплять у детей умения использовать в речи существительные, обозначающие 

названия частей и деталей предметов, прилагательные, обозначающие свойства 
предметов, наиболее употребительные глаголы, наречия и предлоги; употреблять 

существительные с обобщающим значением. 

2) Звуковая культура речи: 

закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных звуков.  
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произношение слов и 

словосочетаний. Проводить работу по развитию фонематического слуха: учить 

различать на слух и называть слова с определенным звуком. Совершенствовать 

интонационную выразительность речи. 
3) Грамматический строй речи: 

продолжать формировать у детей умение правильно согласовывать слова в 

предложении. 

Совершенствовать умения: правильно использовать предлоги в речи; образовывать 

форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных, 
употреблять эти существительные в именительном и родительном падежах; правильно 

использовать форму множественного числа родительного падежа существительных; 

употреблять формы повелительного наклонения глаголов; использовать простые 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; правильно понимать и 

употреблять предлоги с пространственным значением (в, под, между, около); 
правильно образовывать названия предметов посуды. 

4) Связная речь: 

продолжать совершенствовать диалогическую речь детей. Закреплять у детей умение 

поддерживать беседу: задавать вопросы по поводу предметов, их качеств, действий с 

ними, взаимоотношений с окружающими, правильно по форме и содержанию отвечать 
на вопросы. 

Поддерживать стремление детей рассказывать о своих наблюдениях, переживаниях; 

пересказывать небольшие сказки и рассказы, знакомые детям и вновь прочитанные; 

составлять по образцу небольшие рассказы о предмете, игрушке, по содержанию 

сюжетной картины. 
Воспитывать культуру общения: формирование умений приветствовать родных, 

знакомых, детей по группе. Использовать формулы речевого этикета при ответе по 

телефону, при вступлении в разговор с незнакомыми людьми, при встрече гостей. 

Развивать коммуникативно речевые умения у детей (умение вступить, поддержать и 

завершить общение). 
5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

продолжать знакомить с терминами «слово», «звук» практически, учить понимать и 

употреблять эти слова при выполнении упражнений, в речевых играх. Знакомить детей 

с тем, что слова состоят из звуков, звучат по-разному и сходно, звуки в слове 
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произносятся в определенной последовательности, могут быть разные по длительности 

звучания (короткие и длинные). Формировать умения различать на слух твердые и 

мягкие согласные (без выделения терминов), определять и изолированно произносить 

первый звук в слове, называть слова с заданным звуком; выделять голосом звук в 

слове: произносить заданный звук протяжно, громче, четче, чем он произносится 
обычно, называть изолированно. 

6) Интерес к художественной литературе: 

обогащать опыт восприятия жанров фольклора (загадки, считалки, заклички, сказки о 

животных, волшебные сказки) и художественной литературы (авторские сказки, 

рассказы, стихотворения); знать основные особенности жанров литературных 
произведений; развивать способность воспринимать содержание и форму 

художественных произведений (устанавливать причинно-следственные связи в 

повествовании, понимать главные характеристики героев; привлекать внимание детей 

к ритму поэтической речи, образным характеристикам предметов и явлений); 

развивать художественно-речевые и исполнительские умения (выразительное чтение 
наизусть потешек, прибауток, стихотворений; выразительное исполнение ролей в 

инсценировках; пересказ небольших рассказов и сказок); воспитывать ценностное 

отношение к книге, уважение к творчеству писателей и 

иллюстраторов. 
Содержание образовательной деятельности. 

1) Развитие словаря: 

педагог формирует у детей умение использовать в речи названия предметов и 

материалов, из которых они изготовлены; названия живых существ и сред их обитания, 

некоторые трудовые процессы; слова, обозначающие части предметов, объектов и 
явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, 

степени качества объектов, явлений; употреблять слова, обозначающие некоторые 

родовые и видовые обобщения, а также лежащие в основе этих обобщений 

существенные признаки; слова извинения, участия, эмоционального сочувствия. 

2) Звуковая культура речи: 

педагог помогает детям овладеть правильным произношением звуков родного языка и 

словопроизношением, развивает у детей звуковую и интонационную культуру речи, 

фонематический слух, закрепляет у детей умения правильно произносить свистящие и 

шипящие звуки; четко воспроизводить фонетический и морфологический рисунок 

слова; формирует умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, 
выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в 

зависимости от содержания стихотворения. 

3) Грамматический строй речи: 

педагог формирует у детей умение использовать полные, распространенные простые с 

однородными членами и сложноподчиненные предложения для передачи временных, 
пространственных, причинно-следственных связей; правильно употреблять суффиксы 

и приставки при словообразовании; использовать систему окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания. 

4) Связная речь: 

педагог развивает у детей связную, грамматически правильную диалогическую и 
монологическую речь, обучает детей использовать вопросы поискового характера 

(«Почему?», «Зачем?», «Для чего?»); составлять описательные рассказ из 5-6 

предложений о предметах и повествовательные рассказы из личного опыта; 

использовать элементарные формы объяснительной речи; педагог развивает у детей 
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речевое творчество, умения сочинять повествовательные рассказы по игрушкам, 

картинам; составлять описательные загадки об игрушках, объектах природы; 

поддерживает инициативность и самостоятельность ребёнка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками; формирует умение использовать в практике общения 

описательные монологи и элементы объяснительной речи; 
педагог развивает у детей умения использовать вариативные формы приветствия, 

прощания, благодарности, обращения с просьбой, поддерживает стремление детей 

задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать 

элементы объяснительной речи, развивает умение пересказывать сказки, составлять 

описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам; педагог помогает детям 
осваивать умения вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, использовать разные 

типы реплик, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно 

реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием. 

Педагог формирует у детей умение участвовать в коллективном разговоре, 
поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников, использовать средства 

интонационной речевой выразительности, элементы объяснительной речи при 

разрешении конфликтов, закрепляет у детей умения использовать в речи вариативные 

формы приветствия; прощания; обращения к взрослым и сверстникам с просьбой, 
благодарности, обиды, жалобы, формирует у детей навыки обращаться к сверстнику 

по имени, к взрослому - по имени и отчеству. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

педагог закрепляет у детей умение понимать термины «слово», «звук», использовать 

их в речи; формирует представления о том, что слова состоят из звуков, могут быть 
длинными и короткими; формирует умение сравнивать слова по протяженности; 

помогает детям осваивать начальные умения звукового анализа слов: самостоятельно 

произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на 

заданный звук. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» и 

«Красота», что предполагает: 

• владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 

• воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 
языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 
1) приобщение к искусству: 

• продолжать развивать у детей художественное и эстетическое восприятие в процессе 

ознакомления с произведениями разных видов искусства; развивать воображение, 

художественный вкус; 

• формировать у детей умение сравнивать произведения различных видов искусства; 
• развивать отзывчивость и эстетическое сопереживание на красоту окружающей 

действительности; 

• развивать у детей интерес к искусству как виду творческой деятельности человека; 

• познакомить детей с видами и жанрами искусства, историей его возникновения, 



 

32 
 

средствами выразительности разных видов искусства; 

• формировать понимание красоты произведений искусства, потребность общения с 

искусством; 

• формировать у детей интерес к детским выставкам, спектаклям; желание посещать 

театр, музей и тому подобное; 
• приобщать детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства, 

воспитывать патриотизм и чувства гордости за свою страну, край в процессе 

ознакомления с различными видами искусства;  

2) изобразительная деятельность: 

• продолжать развивать интерес детей и положительный отклик к различным видам 
изобразительной деятельности; 

• продолжать у детей развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности; 

• развивать у детей художественное восприятие, умение последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 
увиденное с собственным опытом; 

• продолжать формировать у детей умение рассматривать и обследовать предметы, в 

том числе с помощью рук; 

• обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 
произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и другое) как основе развития 

творчества; 

• формировать у детей умение выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации; 
• продолжать формировать у детей умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации; 

• закреплять у детей умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, 

не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь; 

• приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по 
окончании работы убирать все со стола; 

• поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности; 

• развивать художественно-творческие способности у детей в различных видах 
изобразительной деятельности; 

• создавать условия для самостоятельного художественного творчества детей; 

воспитывать у детей желание проявлять дружелюбие при оценке работ других детей; 

3) конструктивная деятельность: 

• продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 
детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); использовать их с учётом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина); 

• формировать умение у детей сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала; 

• обучать конструированию из бумаги; 
• приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

4) театрализованная деятельность: 
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• продолжать развивать интерес детей к театрализованной деятельности; формировать 

опыт социальных навыков поведения, создавать условия для развития творческой 

активности детей; 

• учить элементам художественно-образных выразительных средств (интонация, 

мимика, пантомимика); 
• активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую речь; 

• познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, детский, 

театр зверей и другое); 

• формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, имитировать 
характерные движения сказочных животных; 

• развивать эстетический вкус, воспитывать чувство прекрасного, побуждать 

нравственно-эстетические и эмоциональные переживания; 

• побуждать интерес творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 
5) культурно-досуговая деятельность: 

• развивать умение организовывать свободное время с пользой; поощрять желание 

заниматься интересной самостоятельной деятельностью, отмечать красоту 

окружающего мира (кружение снежинок, пение птиц, шелест деревьев и прочее) и 
передавать это в различных видах деятельности (изобразительной, словесной, 

музыкальной); 

• развивать интерес к развлечениям, знакомящим с культурой и традициями народов 

страны; 

• осуществлять патриотическое и нравственное воспитание, приобщать к 
художественной культуре, эстетико-эмоциональному творчеству; 

• приобщать к праздничной культуре, развивать желание принимать участие в 

праздниках (календарных, государственных, народных); 

• формировать чувства причастности к событиям, происходящим в стране; 

• развивать индивидуальные творческие способности и художественные наклонности 
ребёнка; 

• вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

композициях, концертах. 

Содержание образовательной деятельности. 

Приобщение к искусству 

1) Педагог продолжает приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к 

нему; поощряет выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора; знакомит детей с творческими 
профессиями (артист, художник, композитор, писатель); педагог, в процессе 

ознакомления детей с различными видами искусства, воспитывает патриотизм и 

чувства гордости за свою страну, края. 

2) Педагог учит узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 
искусство); развивает у детей умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, 

загадки (литература), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура); учит детей выделять 

и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 
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движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. 

3) Педагог знакомит детей с жанрами живописи (натюрморт, пейзаж, портрет), с 

разными по художественному образу и настроению произведениями; знакомит детей 

со средствами выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразием 
цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира. 

4) Педагог знакомит детей со скульптурой, способами создания скульптуры (пластика, 

высекание), средствами выразительности (объемность, статика и движение, материал); 

особенностями её содержания – отображение животных (анималистика), портреты 

человека и бытовые сценки. 
5) Педагог знакомит детей с архитектурой; формирует представления о том, что дома, 

в которых они живут (ДОО, общеобразовательная организация, другие здания) – это 

архитектурные сооружения; учит видеть, что дома бывают разные по форме, высоте, 

длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и так далее; 

способствует развитию у детей интереса к различным строениям, расположенным 
вокруг ДОО (дома, в которых живут ребёнок и его друзья, общеобразовательная 

организация, кинотеатр); привлекает внимание детей к сходству и различиям разных 

зданий, поощряет самостоятельное выделение частей здания, его особенностей; учит 

детей замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина 
входных дверей, окон и других частей); педагог поощряет стремление детей 

изображать в рисунках, аппликации реальные и сказочные строения. 

6) Педагог организовывает посещение музея (совместно с родителями (законными 

представителями)), рассказывает о назначении музея; развивает у детей интерес к 

посещению кукольного театра, выставок. 
7) Педагог закрепляет знания детей о книге, книжной иллюстрации; знакомит детей с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

8) Педагог знакомит детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного 

искусства). 
9) Педагог поощряет проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых 

песен, иллюстраций, предметов народных промыслов, пояснение детьми выбора; 

воспитывает у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. 

1) Рисование: 

педагог продолжает формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и так далее); формирует и 

закрепляет у детей представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 
прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей; педагог помогает детям при передаче сюжета располагать 

изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в 

действие объектами; направляет внимание детей на передачу соотношения предметов 

по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста; продолжает 
закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы; педагог формирует у детей умение к уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светлозеленый); 

формирует у детей представление о том, как можно получить эти цвета; учит детей 
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смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков; развивает у детей 

желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращает 

внимание детей на многоцветие окружающего мира; педагог закрепляет у детей 

умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать 

их при создании изображения; учит детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, 
проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки – 

концом ворса кисти; закрепляет у детей умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета; к концу года педагог формирует у детей умение 
получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш; формирует у 

детей умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и другие) и соотносить их по величине. 

2) Народное декоративно-прикладное искусство: 

педагог продолжает у детей формировать умение создавать декоративные композиции 
по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Учит детей использовать дымковские 

и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в 

качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 

использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из 
бумаги). Педагог знакомит детей с Городецкими изделиями. Учит детей выделять 

элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 

цвета, используемые в росписи. 

3) Лепка: 

педагог продолжает развивать интерес детей к лепке; совершенствует у детей умение 
лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закрепляет у детей приемы 

лепки, освоенные в предыдущих группах; учит детей прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого 

куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Педагог учит 

детей сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учит детей 
приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Знакомит с приемами использования стеки. Поощряет стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. Педагог закрепляет у детей приемы 

аккуратной лепки. 

4) Аппликация: 

педагог развивает у детей интерес к аппликации, усложняя её содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. Формирует у детей умение 

правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучает детей вырезыванию, 

начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем 

длинных полос. Учит детей составлять из полос изображения разных предметов (забор, 
скамейка, лесенка, дерево, кустик и другое). 

Учит детей вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и тому подобное. Педагог продолжает расширять количество 

изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, 
как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учит детей преобразовывать эти 

формы, разрезая их на две или четыре части (круг - на полукруги, четверти; квадрат - 

на треугольники и так далее). Закрепляет у детей навыки аккуратного вырезывания и 

наклеивания. Педагог поощряет проявление активности и творчества. 
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Конструктивная деятельность. 

1) Педагог продолжает развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учит использовать их с учётом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

2) Педагог развивает у детей умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 
вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учит анализировать образец 

постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах - стены, вверху - перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина, кузов и так далее). 

3) Педагог побуждает детей создавать постройки разной конструктивной сложности 
(гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост для проезда 

автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и другое). Развивает у детей 

умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 

Учит детей самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный педагогом принцип конструкции (построй такой же домик, но 
высокий). Учит детей сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

4) Педагог учит детей договариваться о том, что они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 
результат. 

5) Педагог обучает детей конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому - окна, 

двери, трубу; к автобусу - колеса; к стулу - спинку). Приобщает детей к изготовлению 
поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой 

скорлупы, соломы (лодочки, ёжики и так далее). Учит детей использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 

величины и другие предметы. 

Театрализованная деятельность. 

Педагог продолжает развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре 

путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность 

передавать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). Организует с детьми игровые этюды для развития восприятия, 

воображения, внимания, мышления. Педагог учит детей разыгрывать простые 
представления на основе знакомого литературного и сказочного сюжета; использовать 

для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, 

жест). Учит чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. Развивает навык режиссерской игры, 

создавая для этого специальные условия (место, материалы, атрибуты). Побуждает 
детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и различные виды 

театра (бибабо, настольный, плоскостной). Педагог формирует у детей умение 

использовать в театрализованных играх образные игрушки, самостоятельно 

вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина. Поощряет проявление инициативы и самостоятельности в выборе роли, 
сюжета, средств перевоплощения; предоставляет возможность для эксперименти-

рования при создании одного и того же образа. Учит чувствовать и понимать 

эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими 

персонажами. Способствует разностороннему развитию детей в театрализованной 
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деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым 

ребёнком ролей. Педагог продолжает использовать возможности педагогического 

театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания 

детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог развивает умение детей организовывать свой досуг с пользой. Осуществляет 

патриотическое и нравственное воспитание, приобщает к художественной культуре, 

эстетикоэмоциональному творчеству. Побуждает к самостоятельной организации 

выбранного вида деятельности (художественной, познавательной, музыкальной и 

другое). Вовлекает детей в процесс подготовки к развлечениям (концерт, кукольный 
спектакль, вечер загадок и прочее). Знакомит с традициями и культурой народов 

страны, воспитывает чувство гордости за свою страну (населенный пункт). Приобщает 

к праздничной культуре, развивает желание принимать участие в праздниках 

(календарных, государственных, народных). Развивает творческие 

способности. Активизирует желание посещать творческие объединения 
дополнительного образования. Педагог развивает индивидуальные творческие 

способности и художественные наклонности детей. Педагог привлекает детей к 

процессу подготовки разных видов развлечений; 

формирует желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 
композициях, концертах. В процессе организации и проведения развлечений педагог 

заботится о формировании потребности заниматься интересным и содержательным 

делом. 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Культура» и «Красота», что предполагает: 

• воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с 
возрастными особенностями); 

• приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры; 

• становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка; 
• создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в 

разных видах художественно-творческой деятельности; 

• формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

• создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 
каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к 

творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

 

Содержание образовательной деятельности в части, формируемой участниками 

образовательных отношений  

Региональная Программа экологического воспитания дошкольников «Мой край- моя 

святыня», авторы Бобылева Л.А., Султанова А.В. 

Цели: 

- формирование представлений у дошкольников о Малой Родине, ее историческом 
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прошлом, настоящем и будущем; 

-Изучение культурных традиций родного края и знакомство с его 

достопримечательностями, 

- Развитие осознания детьми принадлежности к своему народу, уважительного и 

доброжелательного отношения к людям другой национальности в ДОУ 
осуществляется работа по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников. 

- Воспитание чувства любви к своей Родине. 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. Использовать знания о 
родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и традициям, 

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 
развитие 

Приобщать детей к истории. Формировать представления 
о традиционной культуре родного края через ознакомление 

с природой. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление через знакомство с культурой. 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать любовь в родной 
земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций. 

Формировать практические умения по приобщению детей 

дошкольного возраста к различным народным декоративно- 

прикладным видам деятельности. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы. 

 

РСО-Алания – один из многонациональных регионов Российской Федерации. В Законе 
РФ «Об образовании» четко определена необходимость обеспечения 

гуманистического, развивающего, народно-национального характера образования, 

связь воспитания и обучения с жизнью и национальными культурными традициями. 

Задачи воспитания и обучения. 

Приобщение к истокам национальной культуры народов Северной Осетии, 

формирование у детей основ нравственности на лучших образцах национальной 

культуры, народных традициях и обычаях. Приобщение детей дошкольного возраста, 

Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – привития 

любви и уважения к людям другой национальности, к их культурным ценностям. 

Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры. 
Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов Осетии, праздниками, 

обычаями, декоративно-прикладным искусством, литературой. 

Знакомство детей с национальными традициями народов Осетии мы начали со 
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сбора и изучения краеведческого материала. Во многих группах оформлены уголки 

Осетии, подобраны дидактический материал, художественная литература, из которой 

можно почерпнуть знания об истории народов Осетии. 

В занятиях «Социально-коммуникативное, познавательное развитие, речевое 

развитие» педагоги знакомят детей с красотой нашего города, именами писателей, 
воспевающих родную Осетию, богатстве и разнообразии устного творчества народов. 

Сказки, легенды, пословицы, поговорки, загадки, приметы, песни, сказания из далёкого 

прошлого принесли нам сведения по культуре, сообщили о обычаях. 

В занятиях «Художественно-творческая деятельность» отражены занятия по 

музыкальной, театрализованной и изобразительной деятельностей. 
Художественно-творческая деятельность оказывает положительное влияние на детей, 

обладает свойством вызывать активные действия ребенка. К тому же предоставляются 

богатые возможности общения взрослого с ребенком, что создает основу для 

эмоционального контакта между ними. Знакомство детей дошкольного возраста с 

музыкальной культурой Осетии народов неотъемлемая часть изучения истории 
родного края. 

Комплексный подход в изучении родного края позволяет сформировать знания 

краеведческого содержания, так как материал включает характеристику основных 

объектов природы, населения, культуры, быта коренных народов. 
Работа в данном направлении ориентирует детей на организацию личностного 

познания родного края, его обрядов и традиций, музыкальной культуры от 

непосредственного восприятия, изучения, ощущения к осмыслению. Дети как бы 

проживают явления природы и культуры, пропуская их через собственное творчество. 

 

Полилингвальная образовательная модель. 

-«Программа по осетинскому языку как второму для дошкольных образовательных 

учреждений» под редакцией К.Т.Джимиевой; 

-«Методические рекомендации для воспитателей по приобщению к традиционной 

культуре осетин и обучение осетинскому языку детей дошкольного возраста» из опыта 
работы Ф.К.Каллаговой; 

-«Ирон æвзаг ахуыргæнæн чиныг рæвдауæндæттæн» К.Джимиты, Дзæуджыхъæу: «Ир» 

-Методические пособия по полилингвальному образованию, разработанные 

кафедрой ЮНЕСКО СОГПИ. 

В процессе разработки основной образовательной программы дошкольного 
образования, педагогами детского сада было проведено анкетирование родителей с 

целью повышения эффективного взаимодействия с педагогами в организации 

воспитательно- образовательной работы с детьми на осетинском языке. Родители 

сделали выбор и отметили, что хотели бы обучать своих детей в детском саду в рамках 

полилингвального образования. Для родителей важно чтобы ребёнок с самого детства 
приобщался к культуре своего народа. Большинство родителей осознают 

необходимость обучения в ДОУ осетинского языка и готовы поддержать своего 

ребенка. 

Полилингвальная образовательная модель реализуется педагогами как в специально 

организуемой образовательной деятельности, так и в ситуациях естественной жизни, 
режимных моментах, организационных моментах. 

Одной из задач реализации основной образовательной программы в ДОУ является 

условий для развития дошкольников в полилингвальном образовательном 

пространстве посредством погружения их в культурно-языковую среду и 



 

40 
 

использование осетинского языка как средства коммуникации и совместной 

деятельности. 

В процессе полилингвального образования дошкольников, педагоги обеспечивают 

достижение целевых ориентиров, определённых в ФГОС ДО. Полилингвальное 

образование предполагает погружение детей в языковую среду и направлено на то, 
чтобы общение педагога с детьми происходило в непринужденной, естественной 

обстановке, во время привычной деятельности детей (в игре, конструировании, 

театрализованной деятельности, пении, рисовании, на прогулке, режимных моментах и 

др.). 

Цели и задачи полилингвального образования 

Цель: речевое развитие детей в условиях полилингвального образования 

одновременно по осетинскому и русскому языкам во всех видах детской деятельности 

как средство совершенствования коммуникативных способностей, открывающее 

возможности для их позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующее возрасту во всех видах деятельности. 

Задачи: 

➢ Развивать все составляющие речи детей (словарь, грамматику, фонетику и 

связанную речь) в условиях полилингвальной (осетинско-русской) 
образовательной модели во всех видах детской деятельности. 

➢ Создать условия для обучения и воспитания детей дошкольного возраста в 

процессе полингвального образования. 

➢ Развивать творческую активность дошкольников и речевую культуру; развивать 

интерес к культуре и традициям своего народа. 
➢ Внедрять современные технологии, методы и формы работы в рамках реализации 

полилингвальной (осетинско-русской) образовательной модели в ДОУ. 

➢ Воспитывать у дошкольников устойчивый интерес к изучению осетинского языка. 

➢ Воспитывать чувство патриотизма, толерантности, эмпатии. 

➢ Проводить мониторинг, позволяющий увидеть динамику показателей роста 
навыков и умений детей. 

 

Организация работы по обучению осетинского языка 

В процессе воспитания детей на идеях народной педагогики средствами народной игры 

решается комплекс задач социально-коммуникативного, эмоционально-нравственного, 
познавательно-речевого, физического развития: 

➢ Развивать у детей эмоционально-активное отношение, действенный интерес к играм 

Северной Осетии. 

➢ Создавать условия для проявления детской игровой культуры 

➢ Обогащать познавательно- речевую сферу ребенка знанием правил народных игр, 
основ истории и культуры Северной Осетии. 

➢ Способствовать действенному приобщению детей к народной культуре с помощью 

народных игр. 

➢ Создавать условия для использования разных видов народных игр в 

самостоятельной, свободной игровой деятельности. 
➢ Закреплять игровой опыт детей на основе использования нравственных 

ценностей взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 
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В среднем дошкольном возрасте в соответствии с возрастными особенностями и 

возможностями в большей степени могут использоваться игры, такие как : 

игры – забавы, игры с народными игрушками, подвижные игры. По- прежнему 

педагогически значимыми являются игры с народными игрушками, отражающими 

декоративно- прикладное творчество нашего народа. Большое место занимают 
старинные народные игры, такие как «Гаккарис», «Тытчита» и другие. Забытые 

народные игры развивают самостоятельность, целенаправленность, готовность к 

совместной двигательной деятельности со сверстниками. В среднем дошкольном 

возрасте у детей формируется позитивная установка к народным игрушкам как 

произведениям творчества народных умельцев. Они реализуют такую идею народной 
педагогики как идею космологического устройства мира, взаимосвязи человека 

с природой, бережного отношения к родной природе. Народные игры включаются в 

культурно- досуговую деятельность. 

 

Патриотическое воспитание 

 

Цель: способствовать воспитанию гуманной , социально- активной, самостоятельной 

,интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу. 
Задачи: 

➢ Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности; 

➢ Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного 

города; получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его 

истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, 
народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д. 

➢ Воспитание чувства гордости за осетин; 

➢ Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими 

людьми. 

 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

-проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать 

помощь,поддержку другому человеку; 

- уважение к достоинству других; 

-стремление к познанию окружающей действительности; 
-решение вопросов о далеком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

-бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим 

и своим вещам. 

Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют 

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей имеющих 
особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно 

выделить следующие: 

« Человек  -абсолютная ценность «мера всех вещей». Сегодня гуманизм возвращается 

его индивидуальное начало из средства человек становиться целью. Личность ребенка 

становится реальной ценностью. 
«Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства 

чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее 

природное назначение. 
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«Труд» -основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 

жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания.  

Задача педагога- воспитывать у детей уважение к людям прославившим наш родной 

край честным трудом. 

«Культура» -богатство накопленное человечеством в сфере духовной и материальной 
жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. 

Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога – помочь воспитанникам 

в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна 

из главных особенностей русского национального характера- высокая духовность. 

«Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 
судьбой доставшаяся от его предков. Задача педагога – воспитание уважительного, 

бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, 

формирование представлений о явлениях общественной жизни, т.е. воспитание 

патриотических чувств. 

« Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно 
подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того ,как к ней относятся 

люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса 

к общечеловеческим проблемам. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 
требующий от педагога большой личной убежденности и вдохновения. Это весьма 

кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в 

разных видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к 

детскому саду, к родному городу, к своей стране. 

Национальный язык является одним из условий и форм влияния национальной 
психологии на личность и гарантом существования нации. Поэтому активизация 

внимания общества к вопросам развития национальной культуры, сохранения 

культурно – исторического наследия приобретает особую актуальность. 

Овладение родным языком является одним из самых важных приобретений ребенка в 

дошкольном детстве, так как именно дошкольное детство особенно сенситивно к 
усвоению речи. 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования определены в 
соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. 

Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и 

обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной 

деятельности применительно к конкретной возрастной группе. 
Согласно ФГОС ДО педагога использует различные формы реализации Программы в 

соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительноконструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 
- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-

деловое); 
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- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 
- двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственнобытовой труд, 

труд в природе, ручной труд); 

музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, 
музыкально - ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог может 

использовать следующие методы: 

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 
- осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 

беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 
игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения педагоги дополняют традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер 

познавательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 
информация, организуются действия ребенка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на 
основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметносхематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 

раскрытие пути ее решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача 
делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко 
применяется метод проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской 

активности, познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, 

навыков сотрудничества и другое. 

Выполняя совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, 

умениях, потребностях. 
Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия 

его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для 

решения задач воспитания и обучения используется комплекс методов. 
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При реализации Программы педагог использует различные средства, представленные 

совокупностью материальных и идеальных объектов: 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 
- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные. 

Средства, используемые для развития следующих видов деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и другое); 
- предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 

- игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

другое); 

- познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 
оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты, плакаты, модели, схемы и другое); 

- чтение художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 
- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

- музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое). 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы важное значение имеет 
признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном процессе. 

Педагог учитывает субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и 

культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам 

деятельности; 

инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; 
самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в 

интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. Выбор 

педагогом форм, методов, средств реализации Программы, адекватных 

образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция 

при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 
вариативность. 

Педагогическим коллективом, МБДОУ №91 внедряются в работу инновационные 

технологии: 

- здоровьесберегающие; 

- проектной деятельности; 
- личностно-ориентированные; 

- информационно-коммуникационные; 

- интегрированного обучения; 

- позитивной сициализации; 

- сенсорной интеграции; 
- социоигровая. 

 

Целью инновационной деятельности в дошкольном учреждении является повышение 

эффективности процесса обучения и воспитания. 
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При осуществлении инновационной деятельности перед педагогом МБДОУ№91 

ставятся следующие задачи: 

- развитие индивидуальности воспитанников; 

- развитие инициативности детей, их самостоятельности, способности к творческому 

самовыражению; 
- повышение любознательности и интереса к исследовательской деятельности; 

- стимулирование различных видов активности воспитанников (игровой, 

познавательной и т. д.); 

- повышение интеллектуального уровня детей; 

- развитие креативности и нестандартности мышления. 
 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательная деятельность в МБДОУ№91 включает: 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 
‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

‒ самостоятельную деятельность детей; 

‒ взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной Программы 

МБДОУ. 
Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей. 

В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их 

образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов 

совместной деятельности: 
1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог – 

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 
правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает 

в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя 
лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 
познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 
информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей 

в ходе проведения педагогической диагностики. 

На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, 

соответствующие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия 
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для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников совместной 

деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, 

поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила 

взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида 

деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 
Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

В МБДОУ№91 создана система форм организации разнообразной деятельности 
дошкольников. Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы. 

Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и 

посвящены, как правило, одной теме. К простым формам относятся: 

• беседа, 

• рассказ, 
• эксперимент, 

• наблюдение, 

• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога). 

Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных 
сочетаниях. К составным формам относятся: 

• игровые ситуации, 

• игры-путешествия, 

• творческие мастерские, 

• детские лаборатории, 
• творческие гостиные, 

• творческие лаборатории, 

• целевые прогулки, 

• экскурсии, 

• интерактивные праздники. 
Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых и 

составных форм. К комплексным формам относятся: 

• детско-родительские и иные проекты, 

• тематические дни, 

• тематические недели, 
• тематические или образовательные циклы. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между 

людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 
взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. 

Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 

коммуникативную, , развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и 
другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития 

личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, 
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самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка 

приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 
использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребёнка. 

 Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить 

детей в общий ритм жизни МБДОУ, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 
включать: 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетноролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

‒ беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 

числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 
‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

‒ трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 
комнатными растениями и другое); 

‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое); 
‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям, СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее 
их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм 

и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие 

является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими 

играми, играми-путешествиями и другими. 
Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, 

проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих 

содержание образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и 

так далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать 

образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их 
образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время 

проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная 
образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 

1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует 
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форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

‒ экспериментирование с объектами неживой природы; 

‒ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 
‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке МБДОУ№91; 

‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

‒ проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-

самоделок для игр малышей); 

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 
настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные 

и литературные досуги и другое); 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетноролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

‒ опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 
другое; 

‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 
‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого; 

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

‒ работу с родителями (законными представителями). 
Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 
деятельность детей, основанную на детских интересах и  предпочтениях. Появление 

возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, 

танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет 

обеспечить такие важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка 

дошкольного возраста: как уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, 
положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в детский 

сад, и вторая половина дня. 
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Любая деятельность ребёнка в МБДОУ может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

− самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

− свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

− игры - импровизации и музыкальные игры; 
− речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

− логические игры, развивающие игры математического содержания; 

− самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

− самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

− самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 
ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные 

пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 
2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе 

способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 
детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, 

уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка 

творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка 

в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 
5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры 

и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и 

желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать 
ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести 

дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего 

результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если 
ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда 

изменилась обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно 

использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и 

смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 
8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать 

к проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, 

одобрения, восхищения. 

С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная  отребность 
ребёнка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах 

его жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение 

детьми системы разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего 

анализа, сравнения, умения 
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наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог 

намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные 

приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к детским 

вопросам и проблемам, быть готовым 
стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую познавательную 

активность, уделять особое внимание доверительному общению с ребёнком.  

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть 

достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два 
месяца). 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 

способов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения 

задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять 
попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог 

сначала стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 
поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты 

решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые 

предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и 

творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве 

результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство 
радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 

поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 
развития данных умений ставится 

педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие 

детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

наглядные модели, пооперационные карты. 

4) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 
деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его 

желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

5) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 
инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие 

детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи, 

посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, 
заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать 

свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания. 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. 

  Основной целью взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей) 

детей дошкольного возраста является «установление доверительного делового 

контакта» между семьей и ДОО. Для достижения этой цели важно осуществлять 
дифференцированный подход в работе с семьей, в зависимости от образовательных 

потребностей родителей (законных представителей) в отношении ребенка и их 

воспитательных установок и позиции, выстраивание профессионального диалога с 

родителями. 

    В первую очередь необходимо организовать систему профессиональной поддержки 
и психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании и обучении детей, охране и укреплении их здоровья. Изучение ребенка и 

его семьи позволит выявить актуальную или потенциальную проблему, разработать 

или подобрать методы работы над ее устранением. В этом случае должны сочетаться 

просветительские, консультативные и обучающие направления работы педагогов ДОО. 
При этом очень важно учитывать меру готовности родителей (законных 

представителей) к сотрудничеству. 

   Через вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность более эффективно решаются просветительские, консультативные и 
обучающие задачи. 

   Семьи, которые демонстрируют индифферентную позицию, требуют особого 

внимания и иных методов работы. Деловое доверительное взаимодействие родителей с 

педагогами ДОО становится особенно актуальным в ситуациях, когда у ребенка 

наблюдаются трудности в освоении образовательной программы. Важно, чтобы у 
семьи возникла потребность в оказании содействия педагогам в решении 

образовательных задач, в создании благоприятных и эмоционально комфортных 

условий для его развития в ДОО. Приоритетными на начальном этапе в построении 

взаимодействия с такими родителями (законными представителями) могут быть 

просветительские и консультативные задачи. 
  Для вовлечения всех родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность целесообразно использовать специально разработанные дидактические 

материалы для занятия с детьми в семье. Эти материалы должны сопровождаться 

подробными инструкциями по их использованию и рекомендациями построению 

взаимодействия с ребенком. 
   Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей 

и детским садом является диалог педагога и родителей (законных представителей). 

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности и пути их решения. В 

диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу 
оптимальной стратегии и тактики образования конкретного ребенка, а также 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи. 

Социальное партнерство с родителями. 

    Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 
экономического культурологического развития общества.   

    Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
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   Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных 

с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 
Основная цель coтрудничеcтв- возрождение традиций семейного воспитания и 

вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс. 

Задача взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 

➢ устанавливать партнерские отношения с семьёй каждого воспитанника, объединить 

усилия для полилингвального  воспитания и образования детей; 
➢ повышать психолого-педагогическую компетентность родителей в области 

полилингвального образования; поддерживать уверенность в собственных 

педагогических возможностях. 

➢ изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 
детском саду и семье; 

➢ знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 
➢ информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

➢ создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми. 
 

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования является информирование 

родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в основной 
общеобразовательной программе по следующим линиям развития: 

➢ социально-коммуникативное развитие; 

➢ познавательное развитие; 

➢ речевое развитие; 

➢ художественно-эстетическое развитие; 
➢ физическое развитие. 

 

Основные формы работы с семьей 

  Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 
дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 
ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе 

детско-родительских) отношений.  

  Такое информирование происходит при непосредственном общении в ходе бесед, 

консультаций, через групповые родительские собрания, либо опосредованно, при 
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получении информации из различных источников: Стенды и информационно-

познавательные уголки. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация; ширмы, папки-передвижки,  

разнообразных буклетов, интернет-сайта детского сада, педагогические беседы с 

родителями (законными представителями), дни открытых дверей, открытые просмотры 
занятий, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных 

представителей) и в других видах деятельности и т.д. Включают также и досуговую 

форму- совместные праздники и вечера, семейные спортивные тематические 

мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и другое. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 
партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, 

группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании 

содержания совместной работы. 

Стенды. На стендах размещается тактическая (годичная) и оперативная информация.  

К тактической информации относятся сведения  о режиме дня, о задачах и содержании 
воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 

информация включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе 

(детском саду, районе): акциях, конкурсах,  выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях.  
Совместная деятельность.  

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 

потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 
разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, семейные клубы, 

вечера вопросов и ответов, праздники, прогулки, экскурсии, проектная деятельность). 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Семейный 

праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 
воспитанников по случаю какого-либо события. 

Таким особым днем может стать Праздник Осени,Джеоргуыба,  Новый год, День 

Победы, Международный День семьи (15 мая), 8 Марта,  

Проектная деятельность.  

Проекты меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в 
развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм 

создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной 

открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; 

объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 
 

Перспективный план работы с родителями в младшей полилингвальной группе  

на 2024-2025 учебный год. 

 

Сентябрь 

1.Родительское собрание «Возрастные особенности детей 4-5лет; знакомство с 

годовыми задачами » 

Консультация «Дефицит общения -проблема развития речи детей»» 
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2. Анкетирование « Воспитание речевых навыков детей среднего дошкольного 

возраста посредством игр и упражнений» 

3. Консультация: «Артикуляционная и пальчиковая гимнастика дома»» 

4. Буклет «Правила нашей группы» 

Октябрь. 

1.Праздник «Коста – Великий сын Осетии» 

2.Совместное заучивание стихов и произведений К.Хетагурова. 

3.Совместное изготовление детских работ « Осенние фантазии» 

4.Консультация « Развитие речи через театрализованную деятельность» 

Ноябрь. 

1. Консультация для родителей «Роль игры в развитии речи детей» 

2. Памятка «Наши пальчики играют (пальчиковые игры)» 

3. Родительское собрание: Консультация «Роль родителей в звуковой культуре речи» 

4. Выставка рисунков ко дню матери « Моя мама лучшая на свете» 

Декабрь. 

1.Консультация « Театральная деятельность в детском саду». 

2.Подготовка к Новому году, изготовление атрибутов к празднику. 

3.Участие в выставке поделок «Зима – мастерица». 

4. Папка – передвижка « Воспитание сказкой». 
 

Январь. 

1. Консультация по организации подвижных игр на свежем воздухе: «Зимние забавы» 

2. Консультация и анкетирование «Роль сказки в воспитании детей». 

3. Мастер – класс «Осетинская национальная кухня. Дзыкка» 
4. Акция «Кормушка для птиц». 

Цель: привлечение родителей к нравственному воспитанию детей, совместному труду 

– изготовление кормушек; сплочение детского и взрослого коллектива. 

Февраль. 

1.Изготовление памятки для родителей «Безопасность детей - забота взрослых». 
2. Участие в тематической творческой выставке «Защитники Отечества» 

3.Изготовление атрибутов для реализации проектной деятельности. 

4.Консультация « Театрализованная деятельность каксредство развития речи детей 

дошкольного возраста» 

Март. 

1..Беседа «Читаем детям на родном языке». 

2.Привлечь родителей к подготовке праздника 8 марта.  

3.Родительское собрание. Консультация «Система работы по формированиюдуховно-

нравственных чувств у дошкольников»  

4.Поделки « Весна пришла» 
Апрель. 

1.Открытое мероприятие по проектной деятельности  

2.Консультация  «Воспитание у детей дошкольного здорового образа жизни» 

3.Акция « Посади цветочек» 

Май. 

1. Итоговое занятие  для родителей и воспитателей. 

2.Праздник осетинского языка. 

3.Родительское собрание (итог о проделанной работе за учебный год).  
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Особенности организации режимных моментов. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. 

д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 
Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, 

спортивных играх и упражнениях). Недопустимо сокращать время прогулок; 

воспитатель должен обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в 
соответствии с режимом дня. Продолжительность прогулки во многом зависит от ее 

организации. Процесс одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в 

холодное время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение 

аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной 

прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше 
находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей 
по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного, помогает на примере литературных героев воспитывать в детях 

социально-нравственные качества. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у 

ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача 

педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 
Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко 

сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. 
Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует 

спокойному и глубокому сну. 

 

Вариативные  формы, способы, методы  и  средства реализации   

Программы образования 

  Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования педагог 

определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их 

образовательных потребностей и интересов. 

  Педагог может использовать следующие формы реализации Программы образования 
в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

    В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет) 

➢ игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно - конструктивная, дидактическая, подвижная и др.); 

➢ общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 
внеситуативно- личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-

деловое); 

➢ речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 
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➢ познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

➢ изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 

➢ двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.); 
➢ элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд); 

➢ музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах). 
 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы образования педагог 

может использовать следующие методы: 

➢ организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые 
методы); 

➢ осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, 

этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 
➢ мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 

игры, соревнования, проектные методы); 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы 

(словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер 

познавательной деятельности детей: 
➢ информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий ребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение); 

➢ репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 
способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 

➢ метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения 

в процессе организации опытов, наблюдений; 
➢ эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях); 

➢ исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 
экспериментирование). 

При реализации Программы образования педагог может использовать различные 

средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

➢ демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и искусственные; реальные и виртуальные. 
➢ для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства: 

➢ двигательной (оборудование для ходьбы, бега , ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.) 
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➢ предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.); 

игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 

➢ коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

др.); 

➢ познавательно- исследовательской и экспериментирования( натуральные предметы 
и оборудование для исследования и образно символический материал, в том числе 

макеты, плакаты, модели, схемы и др.); 

➢ чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

➢ трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
➢ продуктивной (оборудование и  материалы  для  лепки,  аппликации, рисования и 

конструирования); 

➢ музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

  Организация самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 
спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы образования.  

  Вариативность форм, методов и средств реализации Программы образования зависит 

не только от учета возрастных особенностей воспитанников, их индивидуальных и 
особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, 

желаний детей. 

  При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования педагог 

учитывает субъектные проявления ребенка в деятельности:  

➢ интерес к миру и культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам 
и разным видам деятельности;  

➢ инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью;  

➢ самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности;  

➢ творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов 

деятельности. 
   Выбор педагогом форм, методов, средств реализации Программы образования, 

адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и 

интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений.   

Национально-региональный компонент.  

  Необходимо, чтобы процесс воспитания любви к малой родине , которые направлены 

на повышение интереса к культуре родного народа, к истории нашего края, нашего 

города был двусторонним, поэтому в дошкольном учреждении проводится работа с 

родителями. 
Таким образом: все формы взаимодействия с родителями, используемые нами в работе, 

создают атмосферу доверия и сотрудничества в коллективе взрослых, окружающих 

ребенка. Хорошо налаженное общение, взаимодействие между семьей и группой 

детского сада, способствует поддержке ребенка, тому, что его жизнь в детском саду 

полна впечатлениями, любовью и доверием к окружению. 
В нашем детском саду реализуются разнообразные формы сотрудничества с семьей: 

анкетирование, родительские собрания, консультации, оформление стендовой 

информации, совместные праздники, выпуск буклетов, листовок, выставки народно-

прикладного творчества, совместные акции и т. д. 
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 Родители в свою очередь помогают собирать экспонаты для уголков, предоставляют 

фотоматериалы, участвуют в народных праздниках, шьют народные костюмы, 

оформляют развивающую среду являются активными участниками конкурсов и 

выставок, проводимых в детском саду. 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 
осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в 

форме совместной деятельности при организации режимных моментов.  

     Часть познавательного материала по ознакомлению с родным краем вынесена в 

совместную деятельность с детьми (сюжетно-ролевые, дидактические игры, беседы, 

продуктивную деятельность), через интеграцию различных образовательных областей: 
 

 «Социально-коммуникативное развитие» -  направлено на ознакомление с 

коренными народами РСО-Алании их культурой и  традициями; основами 

толерантности и уважения к другим культурам, с  профессиями людей, живущих в 

городе Владикавказе , воспитание патриотизма  к родному городу, краю. 
 

 «Познавательное развитие» -представляет историческое прошлое и настоящее 

родного края (достопримечательности, памятники города, его первооткрыватели); 

природу, растительный и животный мир РСО-Алании. 
 

 «Речевое развитие» - направлено на развитие эстетического восприятия и суждений в 

процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, 

накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном 

городе, о достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и 
историй о достопримечательностях малой родины. 

 

«Художественно – эстетическое развитие» направлено на ознакомление   с  

произведениями  устного народного творчества, музыкой, танцами, а также 

предметами их творчества,  с особенностью природы, растительного и животного мира 
РСО-Алании. 

 

 «Физическое развитие» - яркий мир народных игр, соревнований и национальных 

праздников. 

 

Программа направлена на воспитание у детей любви и привязанности к малой родине – 

родному городу, природе родного края, бережного отношения к ней, чувства уважения 

к своей культуре, а также знакомство детей дошкольного возраста с основным родом 

деятельности  жителей Северной Осетии - Алании гордится их победами. 

 
      Образовательная цель состоит в возможности реализации принципа приобщения 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, ближайшего окружения, 

городского общества, через формирование духовно-нравственной основы личности. 

Ближайшее окружение, это та общественная среда, в которой живут дети, которая 

является основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к 
социокультурным и нравственным ценностям России, РСО-Алании, родного города. 

 

3.Организационный раздел 

Психолого-педагогические условия реализации рабочей программы 
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Для успешной реализации рабочей программы в группе обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

     Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
- непосредственное общение с каждым ребёнком; 

- уважительное отношение к каждому ребёнку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной 

и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 
деятельности (далее – зона ближайшего развития каждого ребёнка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 



 

60 
 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, её обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 
- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, конструировать в соответствии с 
собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребёнка в детском саду, протекает в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

   В развитии детской инициативы и самостоятельности соблюдаются следующие 
требования: 

- развитие активного интереса детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создание разнообразных условий и ситуаций, побуждающих детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
постоянное расширение области задач, которые дети решают самостоятельно, 

поощрение детской инициативы; 

- тренировка воли детей, поддерживание желания преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

- 
Ориентирование воспитанников на получение хорошего результата, необходимость 

своевременного особого внимания на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозирование» помощи детям; 

- поддерживание у детей чувства гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий,тподчёркивание роста возможностей и достижений каждого ребёнка, 

побуждение к проявлению инициативы и творчества. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). 
 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда средней полилингвальной группы в 

ДОУ соответствует требованиям ФОП ДО, СанПиН, ФГОС и программы « От 

рождения до школы», и обеспечивает возможность общения и совместной 
деятельности детей и взрослых,  активности детей ,а также  возможности для 

уединения,  является содержательно- насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 
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В основе организации предметно-развивающей среды младшей полилингвальной 

группы лежат следующие принципы:  

➢ доступности - материал для свободной самостоятельной деятельности 

дошкольников на нижних открытых полках.  
➢ системности - весь материал систематизирован по зонам; каждой зоне отведено 

отдельное место. 

➢ интеграции: материалы и оборудование для одной образовательной области могут 

использоваться и в ходе реализации других областей. 

➢ здоровьесбережения: в группе проведена пожарная сигнализация;  стены окрашены  
в пастельные светлые тона; для игр на полу имеются ковры. 

➢ природосообразности- учёт возрастных особенностей детей: размеры мебели (1-я и 

2-я группа), наглядно – дидактический материал и игры подобраны в соответствии с 

возрастом детей группы.  

➢ мобильности: детские столы могут раздвигаться, сдвигаться или выносится из 
группы во время разнообразных видов деятельности. 

➢ вариативности: наглядно – методический материал, дидактические пособия и 

настольно – печатные пособия многовариантны (в зависимости от возраста детей, 

задач обучения).  
➢ эстетичности - мебель, наглядно – методические пособия и игры выполнены из 

современных, ярких, легко обрабатывающихся материалов, эстетически 

оформлены. 

➢ полифункциональности: предметно – развивающая среда группы открывает 

множество возможностей и в этом смысле многофункциональна. 
  РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий 

развитие детей. РППС ДОО выступает основой для разнообразной, разносторонне 

развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности. 

  РППС включает организованное пространство (территория ДОУ, групповые комнаты, 

специализированные, технологические, административные и иные помещения), 
материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения 

и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы 

для организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает 

возможности для учета особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции 

недостатков их развития. 
   Федеральная программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и 

оставляет за ДОУ право самостоятельного проектирования РППС. В соответствии со 

ФГОС ДО возможны разные варианты создания РППС при условии учета целей и 

принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации 

образовательной программы. 
  РППС ДОО создается как единое пространство, все компоненты которого, как в 

помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, 

художественному решению. 

С учетом возможности реализации образовательной программы ДОУ в различных 

организационных моделях и формах РППС должна соответствовать: 
➢ требованиям ФГОС ДО; 

➢ образовательной программе ДОО; 

➢ материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в 

ДОО; 
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➢ возрастным особенностям детей; 

➢ воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 

➢ требованиям безопасности и надежности. 

Определяя наполняемость РППС, следует помнить о целостности образовательного 

процесса и включать необходимое для реализации содержания каждого из 
направлений развития и образования детей согласно ФГОС ДО. 

  РППС ДОО должна обеспечивать возможность реализации разных видов 

индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления 
их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

  В соответствии с ФГОС ДО РППС должна быть содержательно-насыщенной; 

трансформируемой; полифункциональной; доступной; безопасной. 

Предметно-пространственная среда в ДОО должна обеспечивать условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- 
вспомогательных сотрудников. 

Развивающая предметно-пространственная среда отвечает потребностям детей 

среднего возраста.  

В группе имеются следующие центры: 
Центр выставки (детского рисунка, детского творчества)  

Спортивный центр; 

Центр игровой и  конструктивной деятельности (с игрушками, строительным 

материалом)  

Центр уединения  
Центр  сюжетно-ролевых игр; 

Центр  настольно-печатных игр; 

Центр  театрализованных игр; 

Центр природы (наблюдений за природой); 

Библиотека 
Центр патриотического воспитания 

Центр красоты (парикмахерская) 

 

  Развивающая среда в группе предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 
Это определенное пространство, организованно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в целом, обеспечения активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 
средствами. 

Среда организуется на основе интегрированного подхода и выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, организующую, коммуникативную 

функции. 

       Групповое пространство  спланировано так, чтобы дети могли делать 
самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать 

решения. Важно, чтобы среда не ограничивала детскую инициативу, а наоборот, 

предоставляла бы возможности для проявления и  что важно – для развития и 

реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок 
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постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных возможностях, 

делая личностные, а поэтому радостные для него открытия. Разумно организованная 

развивающая среда способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно 

меняющемся мире, формирует устойчивое стремление познавать, открывать мир и в 

конечном итоге – учит учиться. 
 

 

 

 

 

Центр 

«Художественное 

творчество»     

 

 

 

Центр 

«Музыкальный   

уголок»  

 

 

Центр познания 

 

  

 

 

 

Театральный центр 

 

 

 Центр«Библиотека» 

 

 

  

Центр природы и 

познавательно - 

 

Материал для рисования (цветные  и восковые карандаши,  

акварельные краски, гуашь, альбомы, трафарет), для лепки 

(пластилин, дощечки, стеки), для аппликации (цветной 

картон и бумага, клей) по интересам детей. Салфетки из 

ткани , хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, 

салфетки для рук. 

Детские музыкальные инструменты ( барабан, пианино, 

дудочка, погремушки, бубен, треугольники, ксилофон), 

папка « Фото композиторов» 

 

Лото, домино в картинках. Предметные и сюжетные 

картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, 

мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, 

профессии). Иллюстрации предметов бытовой техники, 
используемых дома и в детском саду (пылесос, мясорубка, 

стиральная машина и т.д.).. Игры для интеллектуального 

развития. Настольно-печатные игры разнообразной 

тематики и содержания. Магнитная доска. 

 

Кукольный, настольный театр, пальчиковый, атрибуты для 

инсценировки сказок, маски к сказкам « Волк и семеро 

козлят», «Три поросенка», «Репка», « Маша и медведь». 

Художественная литература по темам недели и по 

интересам детей.( по возрасту детей: сказки, потешки, 

стихи, заклички и т.д.) 

 

Природный уголок группы и оборудование для трудовой и 

исследовательской деятельности .Комнатные растения. 

Познавательная природоведческая литература. 
Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

Инвентарь для ухода за растениями. Картинки с 

изображением цветов. Иллюстрации с изображением 

животных. 
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исследовательской 

деятельности  

 

  

Центр 

«Национальный 

регион. компонент» 

 

  

 

Центр « Сюжетная 

игра»  

 

Информационный и наглядный материал о Республике 

Северная Осетия-Алания, художественная литература, 

портреты осетинских писателей, куклы в осетинской 

национальной одежде, дидактический материал (ирон 
физминутката, уыци- уыцита, звуковой 

зарядкатœ,осетинские народные игры). Мой первый 

словарик- учим осетинский. Абетœ  сабитœн. Ногдзау-

журнал,осетинские народные сказки. Рассказы Додо или 

полёт сокола над Владикавказом 

 

Атрибуты к сюжетно - ролевой игре « Парикмахерская» 

 

 

Предметно-развивающая среда (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

    Предметно-развивающая среда в группе, ориентирована  на ребенка,  помогает  

реализации такого принципа как: ребенок учится лучше и научится большему в 

процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через игру и 

открытия. 

Центр осетинской культуры содержат литературу и пособия в соответствии с 

возрастом детей. В группе есть папки:  « Мой родной край»,  «Осетинский 

национальный орнамент», «Национальная посуда» , где собран материал по истории, 

быту и традициям осетин,  «Осетинские подвижные игры»  «Флаги и гербы с 

символикой России и РСО – Алании»,   

«Дидактические игры», «Художественная литература и произведения устного 

народного творчества»,  каждый ребенок может самостоятельно выбрать книгу, альбом 

с фотографиями, картинками, иллюстрациями. 

Куклы  в осетинской национальной одежде. 

Средняя группа 

1. Куклы в осетинской национальной одежде (мальчик и девочка). 

2. Материал о родном городе/селе (6-7 иллюстрации). 

3.Информационный и наглядный материал о Республике Северная 

Осетия-Алания (города и села, животный и растительный мир). 
4. Информационный материал о быте и жизни осетин. 

5. Художественная литература на осетинском языке  (содержание 

 соответствует возрастным особенностям детей). 

6. Иллюстрации к произведениям осетинских писателей, осетинским 

народным сказкам и нартовским сказаниям. 
7. Портреты осетинских детских писателей. 
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Тематический план занятий в средней полилингвальной  группе. 

 

Число/ месяц Тема  

15 сентября – 22 сентября               Моя семья 

 

23 сентября – 30 сентября               Мой детский сад 

 

1 октября – 21 октября Осень 

 

22 октября – 29 октября Мой край 

 

30 октября – 14 ноября Я и мое тело 

 

15 ноября – 22 ноября Культура поведения 

 

23 ноября – 1 декабря Театр 

 

1 декабря – 15 января                  Зима 

15 января – 22 января Посуда и продукты питания 

 

23 января – 1 февраля Одежда 

 

2 февраля – 9 февраля Мебель 

 

10 февраля – 17 февраля Музей 

18 февраля – 25 февраля Защитники Отечества 

26 февраля – 8 марта Мамин день 

 

 

9 марта – 16 марта 

Мир профессий 

 

17 марта – 23 марта Транспорт 

 

24 марта – 15 апреля Весна 

 

16 апреля – 23 апреля Природа 

 

24 апреля – 9 мая Добро и зло 

 

10 мая – 17 мая Будь осторожен 

 

17 мая – 1 июня Лето 
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Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, 

произведений изобразительного искусства для реализации региональной 

Программы 

 

Ирон  адӕмон сфӕлдыстадӕй.  

Ирхӕфсӕнтӕ    (пестушки) 

«Гӕлӕбу…»,  «Æнгуылдзтæ…»,  «Гакк-гакк…»,    «Пæррæст…»,    «Гæркъæраг…»,  

 « Ам гал хызти…», « Ӕцитт,  Гино!...». 

 
 Авдӕны зарӕг «Къух дӕ аузын фӕразы» Хетӕгкаты К., 

 

 

Подвижные игры 

Змæлгæ хъазт    «Чызджытæ ‘мæ лæппутæ». 

Змæлгæ хъазт «Къæвдайы æртæхтæ». 

Стихотворение  Гулуты Андрей   « Уалдзæг»        

Стихотворение  Астемыраты Изет  « Джыджына», «Мит мӕ ма внал»,   

«Чызджытӕ мӕ лӕппутӕ», «Уары митт»       

Стихотворение  Цæгæраты Гиго  «Цъиу» 

Стихотворение   Цæгæраты Гиго  «Нана» 
Стихотворение Джимиты К.  «ДОН-ДОН» 

Стихотвороние  Хетагурова К.Л. «Гино» 

Стихотвороние  Хетагурова К.Л. «Уасаег» 

Рассказ  Джимиты К. «Шарик æмæ пурти» 

Рассказ   Джимиты К. « Гæдыйы лæппын æмæ къæбыла» 

Рассказ  Джимиты К. «Хъаз æмæ йæ цъиутæ» 

Сказка Джимиты К. «Мæдинæйы кукла» 

Сказка Джимиты К. «Дыууæ тæппуды « 

Сказка  Джимиты К. «Гида хæдзар куыд хъахъхъæдта»   
Гусалты З.:  «Миты гӕлӕбу», «Мамӕйы ныхӕстӕ» ,  «Мӕ мад» 

Стихотворение А. Барто «Мишка». 

Стихотворение А. Барто «Смотрит солнышко в окошко». 

Русская народная песенка «Пошел котик на торжок…». 

Русская народная песенка «Петушок, петушок…». 
Инсценировка русской народной песенки «Вышла курочка гулять…» 

Русская народная сказка «Репка». 

Б. Житков. «Храбрый утенок». 

Русская народная песенка «Как по лугу, лугу…». 

Русская народная песенка «Как у нашего кота». 
Русская народная песенка «Наши уточки с утра…».  

«Баю-бай, баю-бай, ты, собачка, не лай…». 

Русская народная песенка «Курочка Рябушечка» 

Русская народная сказка «Козлятки и волк» в обр. К. Ушинского. 

Русская народная песенка «Ладушки, ладушки…». 
Русская народная песенка «Уж как я мою коровушку люблю…». 

Стихотворение А. Барто «Грузовик». 

Стихотворение И. Саксонской «Где мой пальчик?». 
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Хӕазт  «Гино ӕмӕ мыст» 

Змæлгæ хъазт  «Рувас»  

Змæлгæ хъазт «Гæлæбу». 

Змæлгæ хъазт  «Рувас æмæ тæрхъустæ» 

Змӕлгӕ хъаст.    «   Хъазтæ!»  
Змӕлгӕ хъазт  «Мæ цъиутæ». 

Подвижная игра «Листопад» 

Подвижная игра «Вейся, венок» 

Подвижная игра «По узенькой дорожке» 

Подвижная игра «Беги к тому, что назову» 
Подвижная игра «Лохматый пес» 

Подвижная игра «У медведя во бору…» 

Подвижная игра «Раздувайся, мой шар!» 

Подвижная игра «Птички и дождик» 

Подвижная игра «Ладушки-оладушки» 
Подвижная игра «Мыши водят хоровод» 

Подвижная игра «Птички, раз, птички, два!» 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия, 

создающие единое культурное пространство России, проводятся согласно плану 

мероприятий, утверждённых в годовом плане МБДОУ на 2024-20245учебный год, 

прописанные в ООП ДО МБДОУ Детский сад 91. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Совершенствование развивающей предметно - пространственной среды является 

одним из важнейших  направлений  работы педагога. 

➢ Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

➢ Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

➢ Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. , наличие в Организации или Группе 
полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

➢  Вариативность среды предполагает:наличие в Организации или Группе 
различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 
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➢ Доступность среды предполагает доступность для воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный 

доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Групповое помещение условно разделено на центры  (зоны): 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

 Центр осетинской культуры содержат литературу и пособия в соответствии с 

возрастом детей. В группе есть папка « Мой родной край», «Осетинский национальный 
орнамент», «Национальная посуда», где собран материал по истории, быту и 

традициям осетин. Рассказы Додо или полёт сокола над Владикавказом, Мой первый 

словарик - учим осетинский. Абетœ  сабитœн. Ногдзау- журнал, осетинские народные 

сказки. 

 Каждый ребенок может самостоятельно выбрать книгу, альбом с фотографиями, 
картинками, иллюстрациями по своему желанию.  Организуются тематические 

выставки. Дети знакомятся с историей г. Владикавказ.  

Методическая литература 

Во исполнения п.3 перечня поручений по итогам совещания у Главы Республики 

Северная Осетия – Алания В.З.Битарова от 10.05.2017г.№ ПП-16, в целях обеспечения 

эффективности мероприятий в сфере образования по сохранению и развитию 

осетинского языка, повышению уровня осетинской языковой компетенции 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений, поэтапного внедрения 

полилингвальной (осетино-русской) образовательной модели в дошкольных 

образовательных учреждения республики ведется активная работа реализации УМК по 

обучению дошкольников осетинскому языку по учебно- методическим комплектам: 

 Ирон авзаджы программа равдауандаттǽн (3-7-аздзыдтан) 

Ирон ǽвзаг йǽ мадǽлон кǽмǽн у, уыцы 3-7- аздзыд сывǽллǽттǽн 

Методикон ǽххуысы чиныг (ахуырты конспекттǽ) музыкалон хъомылад. 

В.Ю.Шашлова « Алфамбылай дунеимǽ зонгǽ кǽнын» 

Дзадзаты Р.М. « Ирон ныхасы рǽзтыл куыст» кǽстǽр къорд (4-5- аздзыд сабитан) 

З.З.Бестаева « Развитие русской речи» Младшая группа ДОУ (4-5 года) Методическое 

пособие (конспекты занятий) 

Гульчеева-Дзадзаева Р. М. Развитие осетинской (иронской) речи как родной (средняя 
группа ДОУ) -ИРОН НЫХАСЫ РÆЗТЫЛ КУЫСТ АСТÆУККАГ КЪОРД (4−5-

АЗДЗЫД САБИТÆН)-. Владикавказ: Издательство СОГПИ, 2011 − 98 с. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий с 

детьми 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Маркина М. В. Ознакомление с элементами математики: методическое пособие 
(конспекты занятий)-РÆВДАУÆНДÆТТЫ 



 

69 
 

АСТÆУККАГ КЪОРД (4–5-АЗДЗЫД) МЕТОДИКОН ÆХХУЫСЫ ЧИНЫГ 

(АХУЫРТЫ КОНСПЕКТТÆ) – Владикавказ: СОГПИ, 

2011 – 164 с. 

Осокина Н. Г. Развитие художественных способностей (средняя группа ДОУ): 

методическое пособие (конспекты занятий) -РÆВДАУÆНДÆТТЫ АСТÆУККАГ 
КЪОРД (4–5- АЗДЗЫДТÆ) МЕТОДИКОН ÆХХУЫСЫ ЧИНЫГ (АХУЫРТЫ 

КОНСПЕКТТÆ). 

–воспитательно образовательной работы с детьми средней 

полилингвальной группв в организации режимных моментов. Составитель сотрудник 

кафедры ЮНЕСКО Дзуцева В.З. Владикавказ 2010 
Развитие речи МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ (КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ) Средняя 

группа  Составитель сотрудник кафедры ЮНЕСКО Тезиева М.С. Владикавказ 2010 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет – 2-е изд.-М.Мозайка – 

Синтез, 2021-320с. 

Шашлова В. Ю. Ознакомление с окружающим миром. Методическое пособие 
(конспекты занятий)-РÆВДАУÆНДÆТТЫ АСТÆУККАГ КЪОРД (4–5-АЗДЗЫДТÆ) 

МЕТОДИКОН ÆХХУЫСЫ ЧИНЫГ (АХУЫРТЫ КОНСПЕКТТÆ) 

Владикавказ:СОГПИ,2011 – 114 с 
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